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1. ЦЕЛЕВОЙ раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

Образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени героя Советского Союза А.С. 
Александрова г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Учреждение) 
обеспечивает выполнения требований  федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   
общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему   секций,   и кружков,  с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды;   

 — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 — признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

Образовательная программа среднего общего образования сформирована с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития подростков 16—18 лет. 
 В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет учебно-профессиональная 
деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределения. Подростковый кризис шестнадцатилетних связан с 
развитием самосознания личности, когда подросток от развития по социальному проекту 
переходит к саморазвитию, что влияет на характер учебной деятельности и на социальную 
ситуацию развития в целом. У старших подростков сохраняет своё значение учебная 
деятельность по саморазвитию и самообразованию. Усвоение системы научных понятий 
формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, 
эталоны взаимодействия с окружающим миром. У старших подростков продолжают 
развиваться высшие формы мыслительной деятельности – теоретическое, формальное, 
рефлексивное мышление; способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 
абстрактно-логически; умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 
анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 
 Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 
источником формирования нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и 
к закономерностям), средством становления мировоззрения, развития самосознания. 
Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 
построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена 
мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 
периодом школьной жизни. 
 В старшем подростковом и юношеском возрасте развивается способность 
обучающихся к проектированию своей учебной деятельности, построению собственной 
образовательной траектории, конструированию собственных средств учебной деятельности, 
развитию действия самостоятельного целеполагания, что требует организации ситуаций 
развития учебно-проектного типа. 
 Оптимальным способом развития познавательной потребности у обучающихся 
старшей школы является представление содержания обучения в виде системы 
теоретических понятий. 

 
1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной 

программы среднего общего образования 
1.2.1. 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;  
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- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны: 

- - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
 - российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному 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;  
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- 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);  

- 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 экологической 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;  
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

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. 

 
1.2.2. 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;  

- 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 
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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. 
 

1.2.3. Планируемые  предметные результаты освоения ООП СОО 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов "Выпускник научится" и "Выпускник получит 
возможность научиться", что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: "Выпускник научится - базовый 
уровень", "Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень", "Выпускник 
научится - углубленный уровень", "Выпускник получит возможность научиться - 
углубленный уровень" - определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов "Выпускник научится" 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов "Выпускник 
получит возможность научиться" обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока "Выпускник получит возможность научиться", может 
включаться в материалы блока "Выпускник научится". Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает; 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;  

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. Результаты 
углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных 
с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;  
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- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу "Выпускник получит возможность 
научиться", соответствуют предметным результатам раздела "Выпускник научится" на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела "Выпускник получит возможность 
научиться" не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 
Русский язык 
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; - 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 на базовом уровне 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;  
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- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
ивыразительности русского языка); 

 - отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка;  

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи;  

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; - выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;  

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;  

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; - соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма;  
- 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).  

 
Литература 
В результате изучения учебного предмета "Литература" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
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художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;  

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
- об историко-культурном подходе в литературоведении;  
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия  
- ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
 
Родной язык (русский) 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего 

общего образования:  
Выпускник научится:  
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 11 
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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;  

– 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 справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 

 
Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета "Иностранный язык" (английский) на уровне 

среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Предметное содержание 
речи";  

- выражать и аргументировать личную точку зрения;  
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь  
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи";  

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы 
Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;  

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтения 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. Письмо - Писать 
несложные связные тексты по изученной тематике;  

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
"Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

"Предметное содержание речи";  
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи  
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- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
"Предметное содержание речи"; - владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи  
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел "Предметное содержание речи";  
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; - 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту 
Грамматическая сторона речи  
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year);  

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, 
unless;  

- употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but, 
or;  

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 
start learning French);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); - 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 
my parents);  

- употреблять в речи конструкции с герундием: tolove/hatedoingsomething; stoptalking; - 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;  

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  
- употреблять в речи конструкцию ittakesme... todosomething;  
- использовать косвенную речь;  
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

PresentSimple, PresentContinuous, FutureSimple, PastSimple, PastContinuous, PresentPerfect, 
PresentPerfectContinuous, PastPerfect;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PresentPerfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь  
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
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- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование  
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  
Чтение  
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 
 - Владеть орфографическими навыками;  
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Лексическая сторона речи  
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
Грамматическая сторона речи  
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth;  
- употреблять в речи все формы страдательного залога; - употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb 
- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  
- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor;  
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 
 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Раздел Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Выпускник научится Выпускник получит  
возможность научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области математики 
и смежных наук 

Требования к результатам 
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Элементы 
теории 

множеств и 
математической 

логики 

Свободно оперироватьпонятиями: 
конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости; 
задавать множества перечислением 
и характеристическим свойством; 
оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность 
элемента множеству; 
находить пересечение и 
объединение множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на 
координатной плоскости; 
проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать числовые множества 
на координатной прямой и на 
координатной плоскости для 
описания реальных процессов и 
явлений; 
проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

Достижение результатов раздела II; 
оперировать понятием 
определения, основными видами 
определений, основными видами 
теорем;  
понимать суть косвенного 
доказательства; 
оперировать понятиями счетного и 
несчетного множества; 
применять метод математической 
индукции для проведения 
рассуждений и доказательств и при 
решении задач. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать теоретико-
множественный язык и язык 
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов 

Числа и 
выражения 

Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество 
натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество 
рациональных чисел, 
иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, 
множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, 

Достижение результатов раздела II; 
свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 
понимать причины и основные 
идеи расширения числовых 
множеств; 
владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач 
иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел; 
свободно выполнять 
тождественные преобразования 
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рациональных, действительных 
чисел; 
понимать и объяснять разницу 
между позиционной и 
непозиционной системами записи 
чисел; 
переводить числа из одной системы 
записи (системы счисления) в 
другую; 
доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 
выполнять округление 
рациональных и иррациональных 
чисел с заданной точностью; 
сравнивать действительные числа 
разными способами; 
упорядочивать числа, записанные в 
виде обыкновенной и десятичной 
дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического 
квадратного корня, корней степени 
больше 2; 
находить НОД и НОК разными 
способами и использовать их при 
решении задач; 
выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные числа, 
в том числе корни натуральных 
степеней; 
выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выполнять и объяснять сравнение 
результатов вычислений при 
решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений, 
используя разные способы 
сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных 
величин с использованием разных 
систем измерения;  
составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 
при решении практических задач и 

тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений; 
владеть формулой бинома 
Ньютона; 
применять при решении задач 
теорему о линейном представлении 
НОД; 
применять при решении задач 
Китайскую теорему об остатках; 
применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;  
уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления;  
применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, функцию 
Эйлера; 
применять при решении задач 
цепные дроби; 
применять при решении задач 
многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами; 
владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и 
применять их при решении задач;  
применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  
применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 
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задач из других учебных предметов 
Уравнения и 
неравенства 

 

Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого 
уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, 
равносильные преобразования 
уравнений; 
решать разные виды уравнений и 
неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3-й и 4-
й степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 
овладеть основными типами 
показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 
решений и применять их при 
решении задач; 
применять теорему Безу к решению 
уравнений; 
применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 
степени выше второй; 
понимать смысл теорем о 
равносильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 
владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их систем, 
уметь выбирать метод решения и 
обосновывать свой выбор; 
использовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения; 
решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с 
параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 
владеть разными методами 
доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых числах; 
изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
свободно использовать 
тождественные преобразования при 

Достижение результатов раздела II; 
свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, 
иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
свободно решать системы 
линейных уравнений;  
решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 
применять при решении задач 
неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли; 
иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными 
 
 



20 
 

решении уравнений и систем 
уравнений 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при 
решении задач других учебных 
предметов; 
выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при 
решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при 
решении задач других учебных 
предметов; 
составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных 
предметов; 
составлять уравнение, неравенство 
или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или 
прикладную задачу, 
интерпретировать полученные 
результаты; 
 использовать программные 
средства при решении отдельных 
классов уравнений и неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество значений 
функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач; 
владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при решении 
задач; 
владеть понятиями показательная 
функция, экспонента; строить их 
графики и уметь применять 
свойства показательной функции 

Достижение результатов раздела II; 
владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при решении 
задач; 
применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков 
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при решении задач; 
владеть понятием логарифмическая 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач; 
владеть понятиями 
тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 
применять свойства 
тригонометрических функций при 
решении задач; 
владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 
при решении задач; 
применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность; 
применять при решении задач 
преобразования графиков функций; 
владеть понятиями числовая 
последовательность, 
арифметическая и геометрическая 
прогрессия; 
применять при решении задач 
свойства и признаки 
арифметической и геометрической 
прогрессий.  
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период 
и т.п.);  
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;. 
определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять его 

Достижение результатов раздела II; 
свободно владеть стандартным 
аппаратом математического 
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при решении задач; 
применять для решения задач 
теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности;  
владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная 
функции; 
вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций;  
исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 
строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром; 
владеть понятием касательная к 
графику функции и уметь 
применять его при решении задач; 
владеть понятиями первообразная 
функция, определенный интеграл;  
применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для 
решения задач. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные 
результаты 

анализа для вычисления 
производных функции одной 
переменной; 
свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и 
построения графиков, в том числе 
исследования на выпуклость; 
оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач; 
овладеть основными сведениями об 
интеграле Ньютона–Лейбница и 
его простейших применениях; 
оперировать в стандартных 
ситуациях производными высших 
порядков; 
уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных 
функций; 
уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса;  
уметь выполнять приближенные 
вычисления (методы решения 
уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 
уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания; 
владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 

Статистика и 
теория 

вероятностей, 
логика и 

комбинаторика 
 

Оперировать основными 
описательными характеристиками 
числового набора, понятием 
генеральная совокупность и 
выборкой из нее; 
оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов;  
владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач; 
иметь представление об основах 

Достижение результатов раздела II; 
иметь представление о 
центральной предельной теореме; 
иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и 
линейной регрессии; 
иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической гипотезы, 
о статистике критерия и ее уровне 
значимости; 
иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 
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теории вероятностей; 
иметь представление о дискретных 
и непрерывных случайных 
величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 
иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 
иметь представление о совместных 
распределениях случайных 
величин; 
понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 
иметь представление о нормальном 
распределении и примерах 
нормально распределенных 
случайных величин; 
иметь представление о корреляции 
случайных величин.  
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 
жизни; 
выбирать методы подходящего 
представления и обработки данных 

иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 
владеть основными понятиями  
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их при 
решении задач; 
иметь представление о деревьях и 
уметь применять при решении 
задач; 
владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении задач; 
уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 
графа; 
иметь представление об эйлеровом 
и гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути; 
владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  
уметь применять метод 
математической индукции; 
уметь применять принцип Дирихле 
при решении задач 

Текстовые 
задачи 

Решать разные задачи повышенной 
трудности; 
анализировать условие задачи, 
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения при решении задачи; 
решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы 
записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

Достижение результатов раздела II 
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решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

Геометрия Владеть геометрическими 
понятиями при решении задач и 
проведении математических 
рассуждений; 
самостоятельно формулировать 
определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках 
геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по 
различным основаниям; 
исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 
решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать 
возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 
уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
владеть понятиями стереометрии: 
призма, параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр; 
иметь представления об аксиомах 
стереометрии и следствиях из них и 
уметь применять их при решении 
задач; 
уметь строить сечения 
многогранников с использованием 
различных методов, в том числе и 
метода следов; 
иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 
применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при 
решении задач; 
уметь применять параллельное 

Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 
владеть понятием геометрические 
места точек в пространстве и уметь 
применять их для решения задач; 
уметь применять для решения 
задач свойства плоских и 
двугранных углов, трехгранного 
угла, теоремы косинусов и синусов 
для трехгранного угла;   
владеть понятием 
перпендикулярное сечение призмы 
и уметь применять его при 
решении задач;  
иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников; 
владеть понятиями центральное и 
параллельное проектирование и 
применять их при построении 
сечений многогранников методом 
проекций; 
иметь представление о развертке 
многогранника и кратчайшем пути 
на поверхности многогранника; 
иметь представление о конических 
сечениях;  
иметь представление о касающихся 
сферах и комбинации тел вращения 
и уметь применять их при решении 
задач; 
применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 
плоскости; 
владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении 
задач; 
применять при решении задач и 
доказательстве теорем векторный 
метод и метод координат;  
иметь представление об аксиомах 
объема, применять формулы 
объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при решении 
задач; 
применять теоремы об отношениях 
объемов при решении задач; 
применять интеграл для 
вычисления объемов и 
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проектирование для изображения 
фигур; 
уметь применять 
перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач; 
владеть понятиями ортогональное 
проектирование, наклонные и их 
проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах 
при решении задач; 
владеть понятиями расстояние 
между фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь 
применять их при решении задач; 
владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач; 
владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении 
задач; 
владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач; 
владеть понятием прямоугольный 
параллелепипед и применять его 
при решении задач; 
владеть понятиями пирамида, виды 
пирамид, элементы правильной 
пирамиды и уметь применять их 
при решении задач; 
иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 
многогранниках;  
владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их 
сечения и уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач; 
иметь представления о вписанных 
и описанных сферах и уметь 
применять их при решении задач; 
владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и 

поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического 
пояса и объема шарового слоя;  
иметь представление о движениях 
в пространстве: параллельном 
переносе, симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте относительно 
прямой, винтовой симметрии, 
уметь применять их при решении 
задач; 
иметь представление о площади 
ортогональной проекции; 
иметь представление о 
трехгранном и многогранном угле 
и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при 
решении задач; 
иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять их 
при решении задач; 
 уметь решать задачи на плоскости 
методами стереометрии; 
уметь применять формулы объемов 
при решении задач 
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применять их при решении задач; 
иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади 
поверхности цилиндра и конуса, 
уметь применять их при решении 
задач; 
иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его при 
решении задач; 
уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и тел 
вращения; 
иметь представление о подобии в 
пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных 
фигур. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин, исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать результат 

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

Владеть понятиями векторы и их 
координаты; 
уметь выполнять операции над 
векторами; 
использовать скалярное 
произведение векторов при 
решении задач; 
применять уравнение плоскости, 
формулу расстояния между 
точками, уравнение сферы при 
решении задач; 
применять векторы и метод 
координат в пространстве при 
решении задач  
 

Достижение результатов раздела II; 
находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами 
своих вершин; 
задавать прямую в пространстве; 
находить расстояние от точки до 
плоскости в системе координат; 
находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат 

История 
математики 

 

Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 
развитие науки; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 
математики 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы 
решения математических задач; 

Достижение результатов раздела II; 
применять математические знания 
к исследованию окружающего 
мира (моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 
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на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач; 
пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 
и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 
с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
История 
В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий 
- представлять культурное наследие России и других стран;  
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- работать с историческими документами; - сравнивать различные исторические 
документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
- читать легенду исторической карты; - владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой;  
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века;  
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе;  

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; - определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
ивсемирной истории;  

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории XX века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
- применять полученные знания при анализе современной политики России;  
- владеть элементами проектной деятельности. 
 
Обществознание 
В результате изучения учебного предмета "Обществознание" на уровне среднего 

общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
- Выделять черты социальной сущности человека;  



30 
 

- определять роль духовных ценностей в обществе;  
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
- различать виды искусства 
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; - 

выявлять особенности научного познания;  
- различать абсолютную и относительную истины; - иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в жизни человека;  
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;  

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
Экономика  
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
Социальные отношения  
- Выделять критерии социальной стратификации;  
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуреобщества и направлениях ее изменения;  
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  
- конкретизировать примерами виды социальных норм;  
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- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкции социального контроля;  

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества;  

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм;  

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  
- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  
- характеризовать социальные институты семьи и брака;  
- раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни 
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
- характеризовать основные методы научного познания;  
- выявлять особенности социального познания;  
- различать типы мировоззрений;  
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать е 
Общество как сложная динамическая система  
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; - выявлять 

противоречия рынка;  
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; - раскрывать 

возможности финансирования малых и крупных фирм;  
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
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- определять место маркетинга в деятельности организации;  
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
- раскрывать фазы экономического цикла 
Социальные отношения  
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире;  

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе;  

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  
Политика  
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
- выделять основные этапы избирательной кампании;  
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров 
Правовое регулирование общественных отношений  
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

 
География 
В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
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- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества;  

- определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; - выявлять 
закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 
информации;  

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; - выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;  

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций;  

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий;  

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; - оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 
в странах и регионах мира;  

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;  
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; - объяснять влияние глобальных проблем 
человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; - выделять наиболее важные экологические, социально-
экономические проблемы;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке;  
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- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;  
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; - оценивать изменение отраслевой 
структуры отдельных стран и регионов мира;  

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; - 
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 
территорий;  

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России. 

 
Право 
В результате изучения учебного предмета "Право" на уровне среднего общего 

образования 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
- выделять содержание различных теорий происхождения государства;  
- сравнивать различные формы государства;  
- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре;  
- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;  
- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культурыобщества;  

- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 
(семей);  

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

- характеризовать особенности системы российского права;  
- различать формы реализации права; - выявлять зависимость уровня правосознания от 

уровня правовой культуры;  
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации;  
- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  
- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 
защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации;  
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- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;  
- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  
- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии;  
- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  
- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации;  
- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации;  

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 
Российской Федерации 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  
- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  
- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  
- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  
- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму;  
- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения;  
- толковать государственно-правовые явления и процессы;  
- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств 
- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования;  
- различать опеку и попечительство;  
- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;  
- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  
- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; - определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 
Экономика 
В результате изучения учебного предмета "Экономика" на уровне среднего общего 

образования:  
.Выпускник на углубленном уровне научится:  
Основные концепции экономики  
- Определять границы применимости методов экономической теории; - анализировать 

проблему альтернативной стоимости;  
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; - представлять в виде 

инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее;  
- иллюстрировать примерами факторы производства;  
- характеризовать типы экономических систем;  
- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.  
Микроэкономика  
- Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  
- строить личный финансовый план;  
- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;  
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- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов;  

- анализировать собственное потребительское поведение;  
- определять роль кредита в современной экономике;  
- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни 
- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  
- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; - приводить примеры товаров Гиффена;  
- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  
- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  
- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  
- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  
- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
- сравнивать виды ценных бумаг;  
- анализировать страховые услуги;  
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
- определять место маркетинга в деятельности организации;  
- приводить примеры эффективной рекламы;  
- разрабатывать бизнес-план;  
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  
- называть цели антимонопольной политики государства;  
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  
Макроэкономика  
- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  
- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  
- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей 
- указывать основные последствия макроэкономических проблем;  
- объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS";  
- приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  
- различать сферы применения различных форм денег;  
- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  
- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  
- приводить примеры, как банки делают деньги;  
- приводить примеры различных видов инфляции;  
- находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  
- применять способы анализа индекса потребительских цен;  
- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  
- различать виды безработицы;  
- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  
- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  
- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  
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- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  
Международная экономика  
- Объяснять назначение международной торговли;  
- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  
- различать экспорт и импорт;  
- анализировать курсы мировых валют;  
- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  
- различать виды международных расчетов 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
Основные концепции экономики  
- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 
суждения;  

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации;  

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; - оценивать 
происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 
различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения;  

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 
информации;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 
иповседневной жизни;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  
- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; - создавать 

алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 
поисково-исследовательского характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; - грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  
Макроэкономика  
- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  
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- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста;  

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 
задач;  

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 
точки зрения;  

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современнойситуации в экономике России 

Международная экономика  
- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы;  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации;  

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  
- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 
экономики;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
деятельности творческого и поискового характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации;  

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 
учебному предмету;  

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;  

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире. 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 
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– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Химия  
В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;  

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;  

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;  

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;  

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;  

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;  

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; - приводить 
примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 
и жизнедеятельности организмов;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ - металлов и неметаллов;  

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;  

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
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статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития;  
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;  

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 
химической активности веществ;  

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;  

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

 
Биология  
В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего 

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера;  

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;  

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; - описывать 
фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний;  
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости;  
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- сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; - выявлять 
морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 
и действию экологических факторов;  

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека;  

- объяснять последствия влияния мутагенов;  
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться:  
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; - характеризовать 
современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 
практической деятельности;  

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов) 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;  

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:   
- понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла;  

- понимать основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 
происхождения Солнечной системы;  

- понимать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
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- понимать размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики;  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;   

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и− 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;   

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая− 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;   

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; Выпускник получит 
возможность научиться:   

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,− 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
дляпонимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях." 
 

Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
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– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 
– защитного комплекта (ОЗК). 
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Военно-профессиональная деятельность 
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

 
 
Курсы по выбору учащихся, предлагаемые МБОУ СОШ №1 , учитывают 

специфику и возможности образовательной организации. 
Изучение курсов о выбору учащихся обеспечивает: 
-удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 
-общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 
-развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науного 

знания или вида деятельности; 
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 
Результаты изучения по выбору учащихся отражают: 
1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, 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, овладение 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 учащихся. 
 
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме, в рамках одного или нескольких изучаемых предметов или 
предметных областей, курсов любой избранной области деятельности(познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой или иной. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  
– 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; 
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 – 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 учащимся в течение одного года (в 10 классе) в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и представляется в 
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Элективный курс «Финансовая грамотность» 
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 результат ы 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 нём 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, учебноисследовательской, 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. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
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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. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её 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. 

Предметные результаты 
• Осваивать и применять знания о финансовой системе, национальной платежной 

системе Российской Федерации; государственном бюджете; инфляции и 
покупательной способности; факторах устойчивого развития экономики и других 
сфер жизнедеятельности; налогообложении, налогах и их видах, налоговых вычетах; 
финансовом капитале; особенностях регулирования финансового рынка в периоды 
кризисов; об основных формах труда; инвестировании и его механизмах; ценных 
бумагах; видах предпринимательской деятельности; видах капитала; участниках 
финансовых отношений; 

• характеризовать финансовые потребности личности, связанные с уплатой налогов, 
получением социальных льгот и пособий; наёмный труд и его особенности; 
современный рынок труда; трудовые ресурсы и рынок труда в Российской Федерации 
и возможности трудоустройства молодёжи; роль фондовых бирж в экономике; 
фондовый рынок; 

• устанавливать и объяснять взаимосвязи между сбережениями иинвестированием; 
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способами и сферами инвестирования; прогнозировать изменение дохода в 
зависимости от собственной трудовой деятельности; 

• использовать полученные знания об ошибках начинающего инвестора; 
сберегательных сертификатах; ценных бумагах, в том числе акциях и облигациях; 

• искать и извлекать информацию о социальных льготах и пособиях; работе фондового 
рынка; защите персональных данных и финансовой информации при работе с 
цифровыми устройствами; определять отличия мошеннических предложений от 
подлинных инвестиционных продуктов; 

• анализировать, обобщать, систематизировать об эмоциональном интеллекте; 
выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг; 

• приводить примеры управления личным временем и финансами; ценных бумаг и 
операций с ними, деятельности брокеров, дилеров, финансовых консультантов; 
мошенничества; 

• страхования; способами и сферами инвестирования; прогнозировать изменение 
дохода в зависимости от собственной трудовой деятельности; 

• использовать полученные знания об ошибках начинающего предпринимателя; 
сберегательных сертификатах; 

• определять и аргументировать опасность навязывания финансовых услуг; 
• решать задачи по противодействию мошенничеству, основам финансового здоровья; 
• овладеть смысловым чтением сложных финансовых документов; 
• искать и извлекать информацию о паевых инвестиционных фондах; защите при 

работе с цифровыми устройствами; определять отличия мошеннических 
предложений от подлинных инвестиционных продуктов; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в контексте знаний о 
постановке жизненных целей, выбора финансовых инструментов; 

• приобретать опыт использования полученных знаний при защите прав потребителей 
финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг; проявлять критическое 
отношение к рекламе инвестиционных продуктов; 

приобретать опыт совместной деятельности в учебных группах при решении 
финансовых задач, осуществлении проектной и исследовательской деятельности, при 
взаимодействии с представителями разных этнических групп. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы среднего общего образования 
1.3.1. Общие положения.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся  (с целью итоговой оценки); 
- оценка результатов деятельности школы и педагогического коллектива 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации); 
- оценка состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
Цели оценочной деятельности: 
-обеспечение преемственности в системе непрерывного образования; 
-поддержание единства всей системы образования 
Функции системы оценивания: 
-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования - 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

 Объект(ы) и содержание оценки. 
 Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования стандарта, которые конкретизируются в 
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планируемых результатах освоения обучающимися  образовательной программы среднего 
общего образования. 

Содержание итоговой оценки 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  образовательной программы 

среднего общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  
программы  среднего  общего  образования  учитываются сформированность умений 
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования включает две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы среднего общего образования;  

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для  продолжения  
образования.  Государственная итоговая  аттестация  выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательной  организации) органами,  т.е. является 
внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки  выпускников на этапе среднего  общего образования в соответствии со 
структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты, 
представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся  определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся  
в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в 
ходе реализации всех компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объект  оценки  личностных  результатов  -  сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В образовательной деятельности  возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
2) участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 
целях личностного развития обучающихся 

Оценка личностных результатов 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и 
образовательных систем разного уровня. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе 
централизованно разработанного инструментария. По требованиям ГОС, оценка личностных 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Средства контроля: 
1. Наблюдение. 
2. Тестирования психолога. 
 
1.3.3. Особенности оценки  метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной  деятельности – учебных 
предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями  ГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 
-основной процедурой  итоговой оценки достижения метапредметных результатов - 

защита итогового индивидуального проекта; 
-дополнительный источник данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов - результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
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нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,  
например  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  или самоорганизации. 

Средства контроля: 
1. Защита итогового индивидуального проекта. 
2. Результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 
3.  Портфолио. 
 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на этапе среднего  общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие  
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 
организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 
разного уровня. При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты среднего  общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 
результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных организаций  и аттестации 
педагогических кадров. 

Составляющие внутришкольного  мониторинга 
Система оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1  включает в себя 

совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе оценку образовательных результатов и факторов, 
влияющих на их получение.  Оценка качества образования осуществляется на основе 
системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества 
образования (качество условий, качество процесса, качество результатов). Номенклатура 
показателей и индикаторов качества и их эталонные значения устанавливаются 
нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества 
образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 
разработку и внедрение модели системы оценки качества, оценку, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся  к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся  на бумажных и/или электронных носителях. 

Основным объектом оценки предметных результатов   является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  предполагает 
выделение базового уровня достижений точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

  Для описания достижений обучающихся   устанавливаются следующие пять уровней. 
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 завершения обучения на этапе 
среднего общего образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов.   Выделяется   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.  

Недостижение базового уровня 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. 

Описанный выше подход   применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня.   Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.3.5. Система  школьного мониторинга  образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательной  организации, системы образования в целом. 

Система школьного мониторинга предметных образовательных достижений,    
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные   достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать  динамику овладения   предметным 
содержанием. 

Мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 
фиксируется с помощью  классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и  
электронных носителях.  

Совершенствование управлением качеством образования  осуществляется через 
сохранение и развитие технологичности организации и процедур оценки качества 
образования.    

Педагогический мониторинг, другими словами тематический контроль знаний, умений 
и навыков обучающихся,  осуществляется педагогами, реализующими соответствующую 
часть образовательной программы в соответствии с планом-графиком прохождения 
учебного материала.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся на этапе  среднего общего образования 
проводится в течение учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 
ГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

Контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется с помощью 
современных контрольно-измерительных материалов.   

Пятибалльная система применяется в том случае, если на освоение учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), в учебном плане предусмотрено  34 и более учебных 
часов. 

Зачетная система применяется в том случае, если на освоение   учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), в учебном плане предусмотрено  менее  34 учебных часов 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимся образовательных результатах. 
             На итоговую оценку на этапе среднего общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (критерии оценки 

индивидуального проекта представлены в разделе данной программы – «Программа 
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развития универсальных учебных действий обучающихся  на ступени основного общего 
образования»); 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 
(по отношению к образовательной  организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 
                 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 
об овладении обучающимися  основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
             Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным учащимся образовательной программы среднего общего 
образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования  – 
аттестата о среднем  общем образовании. 
              В случае если полученные обучающимся  итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем  общем образовании 
- принимается педагогическим советом с  учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 
Особенности промежуточной аттестации. Общие положения 
Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся,  т. е. является внутренней оценкой.  

Средства контроля предметных результатов: 
-текущая успеваемость по предметам; 
-плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 
- срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 
-диагностические контрольные работы; 
-тесты, помогающие изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- проекты; 
-творческие работы; доклады; реферативные работы; 
-олимпиады и предметные конкурсы; 
-государственная   итоговая  аттестация. 
Описанный выше подход применяется в МБОУ СОШ № 1  в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Формы и методы оценки в  образовательной системе 
Приоритетными в диагностике  результатов освоения ОП СОО в  МБОУ СОШ № 1  

(контрольные работы и т.п.) являются не репродуктивные задания (на воспроизведение 
информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 
вывода, оценки и т.п. 
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 Помимо привычных предметных контрольных работ используются метапредметные 
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 
Совершенно новым для массовой школы является диагностика результатов личностного 
развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 
наблюдения и т.д.). 
В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 
мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности  требуют  проводить  такую  диагностику  только  в  
виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 
показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 
ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы в МБОУ СОШ № 1дополняется 
такими новыми формами контроля результатов, как: 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности); 

– результаты учебных проектов; 
Одним из главных средств накопления информации об образовательных результатах 

ООП СОО в МБОУ СОШ № 1  предлагает «Портфель достижений» (портфолио). 
Рекомендуется итоговую оценку за основную школу (решение о переводе на следующую 
ступень образования) принимать не только на основе  годовых предметных отметок в 
журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 
и внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за пять лет обучения 
на уровне основного общего образования. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 
дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  
• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  
• показатели метапредметных результатов;  
• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 
ученик. Учитель (классный руководитель) контролирует примерно один раз в год, чтобы 
пополнялась небольшая обязательная часть (результаты контрольных работ). В остальном 
задача учителя – поддерживать умения ученика (развитые в начальной школе) по 
пополнению портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 
шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» 

Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы 
– обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 
желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 
ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 
ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 
знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 
пересдать хотя бы один раз.  

По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 
программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в 
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примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и 
необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально» 
(решение задачи с недочётами).  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось:  

• – либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться» примерной программы);  

• – либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

• Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 
уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 
недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, неизучавшиеся 
материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 
следующих уровнях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 
учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – 
«превосходно».  

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 
полюбой балльной шкале. Как определять итоговые оценки? Предметные полугодовые  
оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 
арифметическое баллов). Итоговая оценка за уровень образования – на основе всех 
положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на 
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Условия и границы применения системы оценки 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 
второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 
возможностям учителя).  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 
виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 
бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

– обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 
чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 
учителя;  

– внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 
процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, 
что требует свободного доступа учителя к компьютеру, сканеру, принтеру (пока учитель не 
обеспечен подобными техническими средствами, они в принципе возможны только один раз 
в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 
любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с 
его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У 
каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой 
темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. На итоговую оценку на 
ступени среднего общего образования выносятся   предметные   результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов среднего общего образования. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на 
основе федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки 
РФ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ   осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований:  анкетирование, тестирование, результаты  участия  в   
олимпиадах,  творческих  конкурсах,  участие  в  реализации   проектов групповых  и 
индивидуальных. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ раздел 
 
2.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.1.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование при получении  среднего общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебные предметы, элективные курсы должны обеспечить: 
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 
3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом этапе  

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции – внимание и память. Впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – 
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 
осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
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формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и 
задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Содержание программ отдельных предметов и элективных курсов приводится в 
рабочих программах учителей отдельных предметов и элективных курсов. Ниже 
представлен перечень программ отдельных учебных предметов на этапе  среднего общего 
образования в 10-11 классах. 

 
2.1.2. Основное содержание учебных предметов  среднего общего образования 
В данном разделе  ОП СОО МБОУ СОШ №  1 приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам среднего общего образования, которое   в полном объёме 
отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 
и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 
обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 
профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 
на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
попредмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
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достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 
о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 
другой модуль. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 
образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с 
текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся 
знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных 
навыков. В тоже время учитель при необходимости имеет возможность организовать 
повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 
«Культура речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 
программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией. В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 
способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не 
только в письменной, но и в устной форме.  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 
ООПСОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов. 

Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровнейязыка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 
языка(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы иситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыви 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языкахудожественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимостиот 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

сточки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качестви 
эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
их использование. Использование этимологических словарей и справочников для 
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подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 
реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе 
основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 
деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 
личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 
определенные программой по литературе, предполагают формирование читательской 
компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 
знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной)и 

мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 
стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, 
умение«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 
на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 
и мировой литературы; 
– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 
– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 
выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, 
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сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, 
умение 

«видеть» подтексты); 
– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
– овладение умением определять стратегию своего чтения; 
– овладение умением делать читательский выбор; 
– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 
– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 
настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 
которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 
читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 
понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 
восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 
зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 
поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 
продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 
многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 
обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 
субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 
модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 
определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 
последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 
планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 
художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-
культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 
критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 
выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 
характер. 

Содержание программы 
Содержание обучения в 10 классе 
Литература второй половины XIX века. 
А.Н. Островский. Драма «Гроза». 
Гончаров. Роман «Обломов». 
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
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Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не 
то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и 
другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 
другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 
«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух 
глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 
градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 
11. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.  
Комедия «Вишнёвый сад». 
Литературная критика второй половины XIX века. 
Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», 

Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 
изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и 

других. 
Зарубежная литература. 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; 
Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 
из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 
по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена 
«Кукольный дом» и другие.  

Содержание обучения в 11 классе. 
Литература конца XIX – начала ХХ века. 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.  
 М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и другие. 
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 
другие.  

Литература ХХ века. 
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 
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А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 
«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 
Москве») и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  

Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 
А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 
знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 
писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 
«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев 
«А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты 
под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 
Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. 
Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  
В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 
Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 
Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 
идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 
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А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 
«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», 
«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 
«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 
в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов 
(«Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 
философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 
дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. 
Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 
Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 
Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 
Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного 
из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 
«Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России.  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 
Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и 
других.  
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Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 
Содержание программы: 
Язык и культура  
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. 

Культура речи  
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.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  
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 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. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранной язык (английский)» 

(базовый уровень) 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 
учебногопредмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 
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выступает и какцель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный 
язык» 

Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской  местности. Распределение домашних 
обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нем,  самочувствие,  медицинские услуги.  

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

спортивных секций и клубов по интересам.  Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные  достопримечательности. Путешествие по  своей стране и за рубежом, его 
планирование и организация,  места и условия проживания  туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей 

школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки международногообщения и их роль при 
выборе профессии в  современном мире.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 

 Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,  а также в  
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения.  

Развитие умений:  
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
• осуществлять запрос информации; 
• обращаться за разъяснениями;  
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                         

обсуждаемой теме.  
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.   
Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.   
Развитие умений:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;   
• кратко передавать содержание полученной информации;  
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая  свои 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого  языка.  
Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.  
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 
 - понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;   
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- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и информационной 
рекламе;  
- относительно полного понимания высказываний собеседника в  наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:   
• отделять главную информацию от второстепенной;   
• выявлять наиболее значимые факты;  
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию.   
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
 - ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  сообщений,  
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 
 - изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  
• выделять основные факты;   
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• предвосхищать возможные события/факты;  
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  
• понимать аргументацию;   
• извлекать необходимую/интересующую информацию;   
• определять свое отношение к прочитанному.    
Письменная речь 
Развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  
• излагать сведения о  себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  
• составлять план,  тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.   
Развитие умений:  

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

чувства; описывать свои планы на будущее.    
Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений:  

• пользоваться языковой и контекстуальной  догадкой при чтении и аудировании; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,  использовать 

текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы,  графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и  смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устно-речевого общения: мимику, жесты.   
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  
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• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и  другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться  в письменном и аудиотексте на английском языке;  
• обобщать информацию; 
• фиксировать  содержание сообщений; 
• выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке.  
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,  

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания  текста на английском языке.    

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления:  
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных  ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения  в иноязычной 
среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье,  при приглашении в 
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих  на 
английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,    возможностях 
получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах;  этническом составе 
и религиозных особенностях стран.   

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,  

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других;  
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в  
ситуациях повседневного общения;   

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.    
Языковые знания и навыки  
В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  
языком.     

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

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

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

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и 
интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений.   

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

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников средней школы составляет 1400 
лексических единиц.        Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой,  новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  
распознавания и употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
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словосочетаний,  реплик-клише  речевого этикета, характерных  для культуры 
англоязычных стран; навыков использования словарей.   
 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  усвоены 
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе:  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 
Conditional I, II ,III.   

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  кон-
струкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  ( I was so 
busy  that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа  It’s him  
who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  
наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 
FutureSimple  и PastSimple,  Present и PastContinuous,  Present и PastPerfect; модальных 
глаголов  и их эквивалентов.    

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в  
следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и  
PastPerfectContinuous   и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PastSimplePassive,  PresentPerfectPassive.  

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive,  
FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 
их функций.             

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-
тических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 
PresentContinuous.  

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /  
нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том  
числе исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих  количество 
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время,  место 
действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 
наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.).       

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика»: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (углубленный уровень) 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации,математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи:  

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования».  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математического образования: 1) практико-ориентированное математическое образование 
(математика для жизни); 2) математика для использования в профессии; 3) творческое 
направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 
творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 
других областях.  

Алгебра и начала 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 использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
помощью линейных, квадратных и дробнорациональных 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. 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 задачс 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения:обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. 
Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 
число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 
нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y x ={ } и «целая часть числа» y x =[ ] . 

Тригонометрические функции числового аргумента y x = cos , y x = sin , y x = tg , y x = 
ctg . Свойства и графики тригонометрических функций.  

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
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простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция 
x y e = .  

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. 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.. 

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 
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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. 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 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. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика  и  ИКТ» (базовый 
уровень) 

Содержание программы 
Архитектура компьютера и защита информации 
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера.  Магистраль: шина данных, шина адреса и шина 
управления. Шины периферийных устройств 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 
Процессор: частота разрядность и адресное пространство. Оперативная память и 
долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и 
считывания информации. Flash-память. Устройства ввода-вывода информации. 
Программная обработка данных. Логическая структура дисков. Файлы и файловые 
системы. 
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Виды программного обеспечения. Данные и программы. Программное обеспечение 
компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системы программирования. 
Архивация, разархивация файлов. Алгоритмы и методы архивации. 

Операционные системы. ОС: назначение, состав, загрузка. Графический интерфейс 
операционной системы и приложений. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы.  

 Информация. Системы счисления 
Информация и информационные процессы. Информационные процессы в живой и 

неживой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение  и 
использование информации. Информация и знания.  

Алфавитный и вероятностный подход к измерению информации. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения 
количества  информации. Количество возможных событий и количество информации. 
Вероятностный подход. Формула Хартли. Алфавитный подход. Формула Шеннона. 

Кодирование информации. Кодировка русского алфавита. Кодирование текстовой, 
графической и звуковой информации. 

Системы счисления. Позиционная и непозиционная системы счисления. Основание 
и алфавит системы счисления. Вес числа, разряда, цифры. Развёрнутый вид числа. 
Обработка числовой информации. 

Арифметические операции и переводы в различных позиционных системах 
счисления. Правила перевода (прямые и косвенные) вещественных чисел.  Развёрнутый 
вид числа. Разряд. Правила расставления разрядов. Степени числа «2». Правила 
выполнения арифметических действий в различных  позиционных системах счисления. 

Основы логики и логические основы компьютера 
Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические функции: логическое 

умножение, сложение и отрицание. Логические выражения и таблицы истинности. 
Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических 
выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. Триггер.  

Основы алгоритмизации и программирования на языке АВС Pascal 
Алгоритмы. Виды и свойства алгоритмов.Понятиеалгоритм.Исполнитель: 

формальный и неформальный. Свойства алгоритма. Виды алгоритмических структур. 
Способы записи алгоритма. Блок-схема. 

Язык программирования АВС Паскаль. Формальный язык. Алгоритмический язык. 
Язык программированияАВС Паскаль. Данные. Программа. Структура программы. 
Алфавит и синтаксис языка. Этапы написания программы. 

Операторы языка АВС Pascal. Операторы ввода-вывода. Форматный вывод. 
Оператор присваивания, ветвления. Операторы циклов: с параметрами, с предусловием и 
постусловием. 

Одномерные и двумерные массивы. Определение массива. Разновидности массивов: 
одномерные и двумерные. Способы описания, ввода-вывода массивов. Обработка 
массивов: нахождение суммы, количества или произведения указанных элементов 
массива, нахождение минимального и максимального элемента в массиве, формирование 
нового массива. Использование операторов mod и div. Работа с различными типами 
массивов. 
Понятие двумерного массива. Способы организации матриц.Определение массива. 
Разновидности массивов: одномерные и двумерные. Способы описания, ввода-вывода 
двумерного массива. Матрица. 

Способы печати матриц. Формирование нового массива из элементов 
матрицы. Циклический вывод двумерных массивов по элементам. Способы 
формирования и печати матриц. 
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Нахождение суммы и произведения элементов матицы. Алгоритм нахождения 
суммы и произведения элементов в матрицах. Обработка матриц в цикле  fortodo 
поэлементно. 

Нахождение суммы и произведения элементов матицы. Обработка матриц в 
цикле  fortodo поэлементно. Написание программы в три этапа. Составление блок схем 
для задач, содержащих двумерные массивы. Решение задач с использованием 
программной среды Паскаль. 

Обработка квадратных матриц по диагоналям. Обработка матриц в цикле  
fortodo поэлементно. Запись элементов находящихся на главной и вспомогательной 
диагоналях матрицы. Арифметические действия над элементами диагоналей. 

Обработка матриц по строкам  (по одной и по каждой.)Действия, 
производимые над элементами  находящимися в указанной строке матрицы и над всем 
столбцом целиком. Обработка матрицы по столбцам. Индексы элементов матрицы. 
Использование циклов для обработки строк матрицы. 

Обработка матриц по строкам  (по одной и по каждой). Обработка матрицы по 
строкам. Индексы элементов матрицы. Использование циклов для обработки строк 
матрицы. 

Обработка матриц по столбцам  (по одному и по каждому). Действия, 
производимые над элементами  находящимися в указанном столбце матрицы и над всем 
столбцом целиком. Обработка матрицы по столбцам. Индексы элементов матрицы. 
Использование циклов для обработки столбцов матрицы. 

Обработка матриц по столбцам  (по одному и по каждому) Обработка матрицы 
по столбцам. Индексы элементов матрицы. Использование циклов для обработки 
столбцов  матрицы. 

Нахождение min и max элементов в матрице. Формирование массива. 
Нахождение суммы, произведения, количества элементов.  Поиск мах, min элементов 
массива. 

Нахождение min и max элементов в отдельных строках и столбцах. 
Формирование массива из элементов отдельных строки и указанных столбцов 
двумерного массива. Нахождение суммы, произведения, количества элементов по 
строкам и по столбцам отдельно.  Поиск мах, min элементов строки или столбца массива. 

Нахождение min и max элементов в отдельных строках и столбцах. 
Формирование массива из элементов отдельных строки и указанных столбцов 
двумерного массива. Нахождение суммы, произведения, количества элементов по 
строкам и по столбцам отдельно.  Поиск мах, min элементов строки или столбца массива. 

Решение задач различного вида с двумерными массивами. Операции ввода-
вывода. Использование 3-ёх циклических инструкций для обработки массива. Работа с 
индексами массива. Использование операторов mod и div. Работа с различными типами 
массивов. 

Обработка двумерных массивов. Операции ввода-вывода. Использование 3-ёх 
циклических инструкций для обработки массива. Работа с индексами массива. 
Использование операторов mod и div. Работа с различными типами массивов. 

Подключение к программе стандартных модулей. Применение алгоритмов для 
составления программы в Паскале. Создание графических изображений в Паскале и их 
обработка. 

Параметры процедур и функций. Подпрограмма. Процедура. Функция. Способы 
описания процедур и функций. Формальные и реальные переменные. 

Параметры процедур и функций. Способы описания процедур и функций. 
Формальные и реальные переменные, их использование в задачах. Способы ввода-вывода 
процедур и функций. 

Взаимодействие основной программы с процедурами и функциям. Подзадачи. 
Использование особенности языка Паскаль – решение задачи методом «сверху вниз». 
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Разработка вспомогательного алгоритма. Внедрение подзадачи с процедурой в текст 
основной программы. 

Различия между процедурами и функциями. Процедура, функция. 
Описание процедур и функций. Обращение к подпрограмме. Формальные и фактические 
параметры. Принцип локализации. 

Особенности использования процедур и функций в ТП. Функция, описание 
функции, обращение к функции из основной программы. Процедура. Процедуры без 
параметров. Процедуры с входными параметрами. Параметры-переменные и параметры-
значения 

Объявление строчных типов и строчных переменных и операции над 
строками. Строка, символ, операции над строками и символами. 

Стандартные процедуры и функции для строк. Строка, символ, операции над 
строками и символами, процедуры и функции для работы со строками. 

Практические примеры применения процедур, работающих со строками. 
Строка, символ, операции над строками и символами, процедуры и функции для работы 
со строками. Ввод-вывод строковых переменных. Решение задач со строковыми 
переменными. 

Хранение строк. Строка, символ, операции над строками и символами. Ввод-
вывод строковых переменных. Решение задач со строковыми переменными. Способы 
хранения строковых переменных. 

Работа в Паскале со строковыми типами данных. Алгоритм. Инструкции 
алгоритмов. Способы ввода-вывода строковых переменных. Операции над строками в 
Паскале. 

Стандартные средства обработки файлов. Файл. Описание файла. Стандартные 
процедуры и функции для работы с файлами. Процедуры чтения и записи информации в 
файл. 

Модуль Graph.Типы драйверов. Инициализация графики.  Графические объекты. 
Работа с графикой в Паскале. Инициализация графики. Подключение модуля. Типы 
драйверов.Подключение модуля. Виды ошибок при запуске программы. Драйвер. Режим. 
Путь к драйверу. 

Процедуры и функции для переключения видеорежимов. 
Построение изображений на экране. Система координат графического режима. 

Основные функции для работы с координатами. Текущий указатель. Графические 
примитивы. Установка цветов и стилей для фигур. 

Работа с текстом.  Переключение между текстовым и графическим 
видеорежимами. Использование текста в модуле Graph. 

Управление параметрами изображений. Графические примитивы модуля. 
Способы построения изображений на экране. Управление текущим указателем. 
Отображение линий и точки. Построение прямоугольников и многоугольников.Алгоритм 
решения задач с подключением модуля Graph. Операции, производимые при написании 
программ в Паскале с подключением модуля Graph. 

Построение и исследование информационных моделей. 
Моделирование как метод познания.Моделирование, модель. Существенные 

свойства объекта. Система, целостность системы, свойства системы. Иерархическая 
система объектов окружающего мира. 

Материальные и информационные модели. Материальные и информационные 
модели. Описательные информационные модели. Формализация. Формальные 
информационные. Модели. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Описательная информационная модель. Формализованная модель. Компьютерная модель. 
Компьютерный эксперимент. Анализ полученных результатов и корректировка 
исследуемой модели. 
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Построение и исследование физических моделей. Составление плана проведения 
поэтапного моделирования. Проведение компьютерного эксперимента. Анализ 
результатов. Построение и исследование компьютерных моделей из различных 
предметных областей 

Компьютерная модель движения тела на языке ООП. ООП. Формальная 
модель. Этапы создания компьютерной модели. 

Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах. Электронные 
таблицы. Формальная модель. Этапы создания компьютерной модели. 

Приближённое решение уравнений; графические и численные методы. 
Уравнение. Способы решения уравнений. Методы решения уравнений. 

Приближённое решение уравнений на языке ООП. Уравнение. Способы решения 
уравнений. Методы решения уравнений.. Формальная модель. Этапы создания 
компьютерной модели. ООП. 

Приближённое решение уравнений в электронных таблицах. Уравнение. 
Способы решения уравнений. Методы решения уравнений. Электронные таблицы. 
Формальная модель. Этапы создания компьютерной модели. 

Вероятностные модели. Построение информационной модели с 
использованием метода Монте-Карло. Теория вероятности. Вероятностная модель. 
Метод Монте-Карло. 

Методы распознавания химических волокон. Модель на ООП. Компьютерная 
модель. Этапы создания компьютерной модели на языке ООП. Модель распознавания 
химических волокон. 

Модели логических устройств. Компьютерная модель. Этапы создания 
компьютерной модели. Модель логических устройств. 

Информационные модели управления. Модели с прямой и обратной связью. 
Логическая схема. Элементы алгебры логики. Процесс управления. Системы управления. 
Информационные модели управления с прямой и обратной связью. 

Модели систем управления. Модель на языке ООП. Компьютерная модель. 
Этапы создания компьютерной модели на языке ООП. Модели систем управления. 

Технологии создания и обработки текстовой информации. 
Основные типы приложений для создания документов .Текст. Текстовые 

процессоры. Действия над текстовым документом. Редактор текстов. 
Макет и вёрстка в настольных издательских системах. Издательская система. 

Схема издательской системы. Редакционный процесс. Допечатные процессы. 
Издательство. Автор, редактор, корректор. Процесс издания. Задачи редактора. 
Настольные издательские системы. 

Создание и редактирование документов. Форматы текстовых файлов. 
Способы создания документов. Шаблон. Колонтитулы. Текстовые форматы. 

Параметры документа. Параметры текстового документа. Способы 
настраивания параметров. 

Текстовые блоки. Текстовый процессор. Форматирование. Виды информации. 
Элементы окна. Текстовые блоки. Способы вставки, редактирования и удаления 
текстовых блоков. 

Блоки изображений .Текстовый процессор. Текстовый редактор. Виды 
форматирования: прямое  и стилистическое. Способы вызовов графических изображений 
.Вставка в текст символов. Вставка рисунков. Контекстное меню. Вставка точечного 
рисунка. Вставка надписи. Вставка диаграмм. 2 вида форматирования. Создание 
текстовых эффектов. 

Блоки таблиц. Вставка в текст таблиц. Способы редактирования таблиц и их 
элементов. 

Палитры цветов в системе цветопередачи RGB и CMYK. Палитра. Основные 
цвета. Способы формирования цветов. Применение палитр RGB и CMYK. 
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Цветоделение в полиграфии. Палитра. Основные цвета. Способы формирования 
цветов. Способы наложения цветов. 

Компьютерные языковые словари. Средства автоматического перевода. Принцип 
работы систем КП. История систем перевода. Отечественные системы переводов. 

Системы оптического распознавания документов. Оптическое распознавание 
символов. Распознавание текстов, структуры. Преобразование в текст. Качество текста. 
Растровый и структурный методы распознавания. Системы оптического распознавания 
форм. Системы распознавания рукописного текста. 

Технологии хранения и обработки числовой информации. 
Электронные калькуляторы.Электронный калькулятор. Алгоритм решения с 

использованием электронного калькулятора. Переводы в машинных системах счисления 
при помощи электронного калькулятора. 

Структура электронных таблиц.Табличный процессор. Элементы окна 
табличного процессора. Диапазон. Имена ячеек и диапазонов 

Типы и форматы данных. Типы данных, обрабатываемые в электронных 
таблицах. Книга. Лист. Урок формирования знаний и навыков.Способы изменения 
форматов ячеек и данных. 

Относительные и абсолютные ссылки. Ссылки. Относительные ссылки. 
Абсолютная адресация. Знак $ для абсолютной адресации.Относительные ссылки. 
Абсолютная адресация. Знак $ для абсолютной адресации. 

Встроенные математические и логические функции. Функция. Встроенная 
функция. Логическая функция. Назначение встроенных  функций. Способы вызова 
функций.Применение функций и способы задачи диапазона. 

Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 
Диаграмма. Вида диаграмм. Назначение диаграмм. Мастер диаграмм. Графики. Диапазон. 

Работа с мастером диаграмм. 
Сортировка и поиск данных. Сортировка. Поиск данных. Способы сортировки. 
Надстройки в электронных таблицах. ЭТ. Надстройки в электронных таблицах. 

Оптимизация решения. 
Технология хранения, поиска и сортировки информации 
Базы данных. Табличные базы данных. База данных. Табличные (реляционные), 

иерархические, сетевые БД. Поле, имя поля, запись, ключевое поле, тип поля. СУБД. 
MicrosoftAccess. Интерфейс приложения Access. Объекты БД: таблицы, формы, запросы, 
отчеты. 

СУБД. Создание структуры базы данных. Структура БД. Тип поля, свойства 
поля. Мастер подстановок. Создание таблицы в режиме конструктора 

Использование формы для просмотра и редактирования записей. Форма 
.Мастер создания форм .Конструктор форм. 

Отбор данных с помощью фильтров .Быстрый поиск данных, фильтры. 
Отбор данных с помощью запросов. Быстрый поиск данных, запросы (простые и 

составные). 
Сортировка данных. Сортировка (по возрастанию, по убыванию). 
Печать данных с помощью отчётов. Алгоритм создания отчётов. 
Многотабличные базы данных. Реляционные базы данных, однотабличные и 

многотабличные базы данных, ключевое поле. 
Связывание таблиц. Схема данных. 
Технология создания и обработки графической информации 
Кодирование графической информации. Пространственная 

дискретизация.Графическая информация. Кодирование. Способы хранения графической 
информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета.Виды информации: 
аналоговая и дискретная.  Глубина 

Цветовой охват. Цветовой охват человека. Цветовой охват устройства. Цветовая 
температура. Характеристики цвета. Ассоциативно - образный ряд. Носители цвета. 
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Палитры цветов в системах RGB, CMYK и HSB. Палитра. Основные цвета. 
Способы формирования цветов. Применение палитр RGB и CMYK. 

Растровая и векторная графика.  Графика. Компьютерная графика. Растровая 
графика. Плюсы и минусы растровой графики. Применение растровой графики. Растр. 
Пиксель. Векторная графика. Плюсы и минусы векторной графики. Применение 
векторной графики. Геометрические примитивы.Растровые и векторные редакторы. 
Формат растровых и векторных изображений. Элементы окна растрового и векторного 
редакторов. Создание растрового и векторного редакторов. 

Устройства ввода-вывода графической информации. Устройства ввода 
графической информации. Назначение. Устройство. Способы работы. Устройства вывода 
графической информации. Назначение. Устройство. Способы работы.Работа с 
различными устройствами ввода и вывода графической информации. 

Системы управления цветом в векторном и растровом графических 
редакторах.  Работа с Интернетом по поиску информации по теме «Системы управления 
цветом в векторном и растровом графических редакторах». Анализ работы. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История « (базовый уровень) 
Содержание программы 
Содержание обучения в 10 классе 
Всеобщая история. 1914–1945 гг.  
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события 
Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 
конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 
Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на 
Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 
(вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. 
Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 
войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 
Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 
фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 
Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой 
мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг.  
От войны к миру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 
Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  
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Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 
в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 
последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). 
Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов 
в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 
фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 
Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 
Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–
1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 
Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 
Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 
революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 
соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. 
«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 
Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 
безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, 
аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 
«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 
Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 
реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война.  
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 
план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 
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фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 
война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 
Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в 
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 
странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 
Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 
Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 
Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 
над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 
История России. 1914–1945 гг.  
Введение. Россия в начале ХХ в. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 

гг.). 
Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 
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. Людские потери. 
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. Введение государством карточной системы снабжения в 
городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 
власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922 гг.). 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, 
Октябрьская революция, Гражданская война. 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 революционных событий 1917 г. Февраль–март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 
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правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против 
Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 
политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 
Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

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. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 
красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 
эсеров. Красный и белый террор, их 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 Советской России периода Гражданской войны. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 
и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 
в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг.  
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  
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 
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преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и другие 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. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 
разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в 
СССР звания Героя 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. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: 
кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. 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. Голод в СССР в 
1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 
1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 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». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
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пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя 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. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 
Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 
деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу 
Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 
воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. 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 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – 
весной 1942 г. 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». Нацистская 
пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто. 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. 
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Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  
Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 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. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 
1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 

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. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 
войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 
(1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 
после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 
решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  
Обобщение. 
Содержание обучения в 11 классе. 
Всеобщая история. 1945–2022 гг.  
Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 
Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 
системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы 
глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических 
блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 
против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 
Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с 
СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V 
республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 
ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР 
(1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 
1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 
страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 
Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 
модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-
х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 
государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 
государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 
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Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 
достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 
внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 
начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 
Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 
Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 
режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система 
апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические 
конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 
поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы 
развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 
Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 
кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 
кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 
ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД 
в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 
стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 
Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 
Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация 
– правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 
многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 
мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. 
Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный 
терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 
начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 
модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 
концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 
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Современный мир.  
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире. 

Обобщение. 
История России. 1945–2022 гг.  
Введение. 
СССР в 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
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».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 
признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии 
и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 
цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 
тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. 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 
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горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. 

Внешняя политика. 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.). СССР и мировая социалистическая 
система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

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. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 
снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета 
с США. Политика разрядки. 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. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  
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. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 
Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
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Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 
высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиции 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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 
политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  
Обобщение. 
Российская Федерация в 1992–2022 гг. 
Становление новой России (1992–1999 гг.).  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный 
рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. 
в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике.  
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 
займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 
цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 
информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного 
населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 
проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 
г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание 
на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 
проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 
конституционной реформы (2020 г.).  

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, культуры, науки и 
его результаты. Начало конституционной реформы. 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 и их результаты. XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 
допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 
футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 
внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 
концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом 
и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 
международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 
Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 
Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 
вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия 
и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 
Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 
Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 
борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 
Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 
Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 
союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 
Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. 
и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  
Итоговое обобщение.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, скомплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 
изучаться ввузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 
достиженияразличных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 
психологии,правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 
обществе неодносторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 
способствуетформированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общегообразования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 
предмета«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 
изученияранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 
теоретическомуровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 
позволитовладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 
областинаук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 
позволяющиевыпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 
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Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений ипроцессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни сучетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

– формирование 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. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) 
для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модуль 
ногопринципа построения учебного материала, не задает последовательности 
изученияматериала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 
изучениеучебного предмета. 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 
Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 
Содержание программы 
География мира 
Современные методы географических исследований.  
Источники географической информации  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 
действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 
способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 
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как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных. 

Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 

Население мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 
союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 
мировой торговли. 

Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 
ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные 
страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 

Россия в современном мире  
 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 
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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. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Право» (углубленный уровень0 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего 
образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно- 
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 
в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являются 
научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего 
общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 
функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных 
реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой 
культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 
правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 
воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 
ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 
деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается 
намежпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 
как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 
изучения тем по указанным учебным предметам. 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 
распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 
предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 
вариативной составляющей содержания образования. 

Углубленный уровень 
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, 
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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 
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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 
комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 
России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 
различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 
позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 
экономической сфере. 

Углубленный уровень 
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. 

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. 
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Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 
переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка 
фирмы. 

Максимизация прибыли. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-

план. 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 
Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 
труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 
Рынок капитала. 

Дисконтирование. 
Макроэкономика 
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. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 
 Содержание программы 
Физика и методы научного познания  
 Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 
законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 Механика  
 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 
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небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики. 

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета .Падение тел в 
воздухе и в вакууме .Явление инерции .Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 
закон Ньютона .Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. Условия равновесия тел .Реактивное движение .Переход потенциальной 
энергии в кинетическую и обратно. 

 Молекулярная физика  
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления 
газа с изменением температуры при постоянном объеме .Изменение объема газа с 
изменением температуры при постоянном давлении .Изменение объема газа с изменением 
давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра .Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов .Модели 
тепловых двигателей. 

 Электродинамика  
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 
Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные u1095 частицы. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 
свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 
применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации .Электрометр .Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле .Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы 
.Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 
потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 
Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и 
преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение 
спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы. 

 Квантовая физика и элементы астрофизики  
 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора. Лазеры. 

 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения.Лазер.Счетчик 
ионизирующих частиц. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 
Содержание программы 
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы. 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира.  

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

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Организм 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.  
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
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Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас. 
 Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде.  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 
Содержание программы 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.  
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 
Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 
химических связей. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
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Неорганическая химия  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 
Идентификация неорганических соединений. 
Органическая химия   
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) 
Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:  
в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя – 

ориентация 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, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

− в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) – российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурномсоциуме, 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 
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свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (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;  

− в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 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; 

− 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), 
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

Предметные результаты  
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;  
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. Результаты 
изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками Предметные результаты 
освоения темы позволяют: − воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее 
связях с физикой и математикой; − использовать полученные ранее знания для объяснения 
устройства и принципа работы телескопа.  

Практические основы астрономии Предметные результаты изучения данной темы 
позволяют: − воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); − 
объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; − 
объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; − 
применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы Предметные результаты освоения данной темы 
позволяют: − воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 
гелиоцентрической системы мира; − воспроизводить определения терминов и понятий 
(конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 
горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); − 
вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по угловым 
размерам и расстоянию; − формулировать законы Кеплера, определять массы планет на 
основе третьего (уточненного) закона Кеплера; − описывать особенности движения тел 
Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 
эксцентриситетом; − объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечной системы; − характеризовать особенности движения и маневров 
космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы.  

Природа тел Солнечной системы Предметные результаты изучения темы позволяют: 
− формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; − определять и 
различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, 
планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); − описывать природу Луны и объяснять 
причины ее отличия от Земли; − перечислять существенные различия природы двух групп 
планет и объяснять причины их возникновения; − проводить сравнение Меркурия, Венеры и 
Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 
эволюционных изменений природы этих планет; − объяснять механизм парникового 
эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; − 
описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; − 
характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 
происходят при − движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
− описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; − объяснять сущность 
астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.  

Солнце и звезды Предметные результаты освоения темы позволяют: − определять и 
различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); − 
характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; − 
описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; − объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; − 
описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; − 
вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; − называть основные 
отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр – 
светимость»; − сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; − объяснять 
причины изменения светимости переменных звезд; − описывать механизм вспышек новых и 
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сверхновых; − оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; − 
описывать этапы формирования и эволюции звезды; − характеризовать физические 
особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 
нейтронных звезд и черных дыр.  

Строение и эволюция Вселенной Предметные результаты изучения темы позволяют: 
− объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); − характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 
структура и кинематика); − определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 
цефеидам на основе зависимости «период – светимость»; − распознавать типы галактик 
(спиральные, эллиптические, неправильные); − сравнивать выводы А.Эйнштейна и 
А.А.Фридмана относительно модели Вселенной; − обосновывать справедливость модели 
Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; − 
формулировать закон Хаббла; − определять расстояние до галактик на основе закона 
Хаббла; по светимости сверхновых; − оценивать возраст Вселенной на основе постоянной 
Хаббла; − интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 
пользу гипотезы горячей Вселенной; − классифицировать основные периоды эволюции 
Вселенной с момента начала ее расширения – Большого взрыва; − интерпретировать 
современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия 
антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще неизвестна.  

Жизнь и разум во Вселенной Предметные результаты позволяют: − 
систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 
должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 
активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования 
– знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективности 
учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 1) 
цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 
продукта, имеющего значимость для других; 2) учебно-исследовательская и проектная 
деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, по- исковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 
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 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 т. п.);  

− 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 т. п.). 
Выпускник сможет:  

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
(межпредметные задачи); − использовать основной алгоритм исследования при решении 
своих учебно-познавательных задач;  

− использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

− использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень) 
Содержание программы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность    
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  Предупреждение 

раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами 
физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их 
цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля 
жизни, приобретение положительного психосоциального статуса и личностных качеств, 
культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 
девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной 
и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных 
процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 
занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.  
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 
плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-
сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 
головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом 
периоде (девушки).     
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Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 
физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на 
общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии 
мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного 
телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); 
комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 
пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 
упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 
танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 
шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 
художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 
выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски 
скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, 
перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 
ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 
простейших приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 
Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельностьсприкладно-ориентированной 
физической подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой.  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 
деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие 
представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий 
(по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 
упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 
Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее 
цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью. Гимнастика с основами акробатики:  
совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 
подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 
упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по 
гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по 
горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по 
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гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 
Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 
переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 
полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие 
овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов 
плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): 
плавание на боку; спасение утопающего (подплываниек тонущему, освобождение рук от 
захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом 
«ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 
настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и 
технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 
(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 
упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 
индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 
спорта).   

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 
Содержание программы 
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

– основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
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Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 
поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан 
от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
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регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 
Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 
прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. 
Дни воинской славы России — Дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 
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Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по 
программамподготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 
профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 
образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 
 

2.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов 
Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов разработаны педагогами 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе примерных образовательных программ  по всем учебным 
предметам учебного плана. Электронные варианты рабочих программ учебных предметов и 
элективных курсов выложены на сайте школы.  

 
Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса:  
— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;  
— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 
проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к 
другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические задания на 
освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их 
возможной взаимосвязи. Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 
представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и 
проектирования, в соответствии с существующими культурными нормами. С помощью 
данного курса предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного 
использования школьниками в своих проектах и исследованиях. Предлагаемый курс 
рассчитан на 70ч освоения за 2 года обучения на уровне среднего общего образования. 

Состоит из двух модулей – «Социальная география», «Экономика» 
Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 
предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут достигнуты следующие предметные результаты:  

Обучающийся научится:  
– давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 
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техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 
знание;  

– раскрывать этапы цикла проекта; – самостоятельно применять приобретённые 
знания в проектной деятельности при решении различных задач с использованием знаний 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

– владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  
– публично излагать результаты проектной работы. 

 
Рабочая программа по элективному курсу «Финансовая грамотность» 
Программа элективного курса «Финансовая грамотность» для уровня среднего общего 

образования включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
программы учебного предмета, содержание учебного курса, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного курса, 
характеристику особенностей изучения тем по финансовой грамотности и формирования 
финансовой культуры на уровне среднего общего образования, место в структуре учебного 
плана, а также основные подходы к отбору содержания учебного курса. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты за период обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются формы организации 
обучения и характеристика видов деятельности с опорой на Единую рамку компетенций по 
финансовой грамотности обучающихся, которые целесообразно использовать при изучении 
той или иной программной темы. 

Рабочая программа учебного курса «Финансовая грамотность» на уровне среднего 
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, Примерной 
программы воспитания, а также с учётом Методических рекомендаций Центрального банка 
Российской Федерации по разработке и организации программ по основам финансовой 
грамотности и Единой рамки компетенций по финансовой грамотности, одобренной 
межведомственной координационной комиссией по реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 гг. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» основана на преемственности с 
программой для уровня основного общего образования. Лежащие в её основе положения 
предполагают формирование устойчивых личных установок в рамках финансовой культуры 
старших подростков. Финансовая грамотность как часть культуры общества и личности 
включает ценности, связанные с совокупностью традиций, норм, правил, алгоритмов, 
лучших практик рационального финансового поведения, навыков и умений ответственного 
потребления, эффективного использования денег и обеспечения финансовой безопасности, 
знаний в области финансовых отношений, о национальной финансовой системе, 
действующих финансовых институтах, финансах и финансовом планировании, финансовых 
инструментах, услугах и их роли в жизни человека и общества, правах, ответственности и 
обязанности потребителей финансовых услуг и финансовых посредников. 

Программа по финансовой грамотности предполагает использование образовательной 
технологии, в основе которой лежит системно-деятельностный подход, а также применение 
информационно-коммуникационных технологий в сфере финансовой культуры для 
обеспечения практико-ориентированного и функционального использования знаний о 
финансах в повседневной жизни старшими подростками. Содержание программы 
основывается на возрастных особенностях обучающихся и предусматривает комплексное 
освоение компонентов финансовой культуры. 

В этой связи отбор содержания определяется следующими факторами, влияющими на 
финансовое поведение молодёжи во время обучения на уровне среднего общего 
образования: запрос на выбор профессии и профессиональное образование; завершающий 



120 
 

этап социализации в школе, который связан с повышением социального статуса на данном 
уровне общего образования; расширение взаимодействия с государственными органами и 
предоставляемыми услугами; усложнением потребностей, связанных с участием в 
финансовых отношениях; повышением роли цифровых технологий в том числе в 
предоставлении финансовых услуг молодёжи и необходимостью обеспечения безопасности 
в финансовой сфере. Значительное место в содержании учебного курса отводится 
исследованию возможностей использования инвестиций и изучению темы о деятельности 
фондового рынка, инструментах на этом рынке и создании условий для инвестирования 
денежных средств, обеспечения безопасности и защиты от рисков. 

Задачами реализации учебного курса «Финансовая грамотность» являются: 
формирование компонентов финансовой культуры у обучающихся старшего подросткового 
возраста с опорой на прочные знания о роли государства в экономическом развитии и 
проведении денежно-кредитной и фискальной политики, компонентах финансовой системы, 
роли финансовых технологий и особенностей инвестирования, в том числе при 
использовании цифровых сервисов, возможностей профессионального выбора молодёжи; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в старшем 
подростковом возрасте, становление её финансовой культуры, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к отношениям внутри 
финансовой системы, определения позиций себя как инвестора; способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю при использовании финансовых 
сбережений и будущей пенсии; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 
трудовой деятельности, ориентированной на получение доходов; мотивации к применению 
страховых услуг; 

освоение комплекса умений по обеспечению финансовой безопасности, защите 
персональных данных при использовании интернет-сервисов, антикоррупционного 
поведения; 

развитие компетентностей функционально грамотного человека в области финансово-
экономических отношений: получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать финансовую информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные о деньгах, инвестициях, доходности финансовых инструментов; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
активного участия в экономической жизни общества, семьи; 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансовоэкономическими и другими 
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 
динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Курс «Финансовая культура» позволяет реализовать межпредметные связи с учебными 
предметами «Обществознание», «История», «Математика», «География». 

Общее число часов, отведённых на изучение элективного курса «Финансовая 
грамотность» — 68 ч (один час в неделю в каждом классе): 10 класс — 34 ч, 11 класс — 34 ч 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 
профориентационной работы для обучающихся  10-11 классов на основе апробированных 
материалов Всероссийского проекта«Россия – мои горизонты» 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 
персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, 
в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 
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Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 
представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; 
знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; 
создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в 
команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 
устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 
адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся отводится один академический час (далее – час) в неделю (34 
часа в учебный год). 

Программа обеспечивает информированность обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, в томчисле с учетом имеющихся 
потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном 
уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 
мероприятий. 

В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспечивающие 
возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению(далее–
ГПС)обучающихся610-11классов 

Задачи: 
• содействие профессиональному самоопределению обучающихся ОЦ; 
• формирование рекомендаций для обучающихся по 

построениюиндивидуальнойобразовательно-профессиональнойтраектории в 
зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им 
возможностей; 

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 
профессионального образования (включая знакомство с 

• перспективными и востребованными профессиями и отраслями 
экономики РФ); 

• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 
компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 
самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 
активного освоения ресурсов 

• территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 
успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация с 
учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного и 
среднего общего образования и состоит из: 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, ‒ 
содержания курса внеурочной деятельности, 

– тематического планирования. 
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 
Программа может реализуется в работе с обучающимися 10-11 классов среднего 

общего образования. 
Программарассчитанана34часа(ежегодно). 
Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению 

отраслейэкономики, профориентационных диагностик. 
Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом, включающим: проектную деятельность обучающихся, профориентационное 
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тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; 
консультации педагога и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. 
чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

Программа реализуется в течение учебного года. 
 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
Программа реализуется в работе с обучающимися 10–11классов. В 2022–2024 учебном 

году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся1 раз в неделю 
по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 
беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего 
исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательн
уюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,с
оциальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

– в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
– в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспи
тания; 

– в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 
вовлеченность в совместную с педагогом и сверстникамидеятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 
2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтеку

щемгоду. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числаежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты 
историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникиповос
питанию)»,«Деньроссийскойнауки»ит. д. 

1. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.Например,«190-
летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-
летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсоднярожденияА.
С.Пушкина». 
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В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 
несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйдень 
психического здоровья, профилактика буллинга)»и др. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойработы
образовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечитьреализациюи
хназначенияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-
патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценариявнеурочно
гозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметомобсуждения.Осно
вныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 

1. Историческая память 
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжитьдостиже

ния,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 
– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъединенияиндиви

дульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачества:благодарность,уважени
е,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических 
фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащитев1612 г. 

2. Преемственность поколений 
– Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает 

его достижения, традиции; 
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память опредыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 
старшимпоколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: 
каждое поколение связано с предыдущими и последующими 
общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 
воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколе
ний:любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм—любовь к Родине 
– Патриотизм (любовь к Родине)–самое главное качества гражданина; 
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародовРоссии. 
Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 
«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 
жизни. 

4. Доброта, добрые дела 
− доброта—этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочь без 

ожидания благодарности; 
− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 
5. Семья и семейные ценности 
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– семья связана не только общим местом проживания, общим 
хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—
взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициями т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 
взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 
помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 
предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньмат
ери)»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 

6. Культура России 
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительство,техника,предметы

бытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,изобразительноеискусство,муз
ыка,театридр.),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 
ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомумногиесце
нариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведенийживописиимузыки
:«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
7. Наука на службе Родины 

– Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-
летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Явижу Землю!Этотаккрасиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 
рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательно 
добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 
четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавнеурочных
занятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности:высшие нравственные чувства и 
социальные отношения. В течение года 
учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослужитпосте
пенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Прианали
зесодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиональные,нацио
нальные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразовательнаяо
рганизация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотребности.П
ринеобходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 
уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагаетсяв
местесродителями,другими членамисемьи. 

Особенности реализации программы 
Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,увлекаяшк
ольниковсовместнойи интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 
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потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжелате
льную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностнымсодержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать, выбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепедагог
уграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыку
рсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном». 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «За станицами учебника 

биологии» 
Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию,выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений; 

– принятие и реализация ценностейздоровогои безопасногообраза 
жизни,бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуи 
психологическому здоровью; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природнымбогатствамРоссииимира;пониманиевлияниясоциально-
экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 
засостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 
– готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 
различныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформаци
ю,получаемуюиз различных источников; 

– развитиелогическогомышления,пространственноговоображения,критичностимышления
науровне,необходимомдлябудущейпрофессиональнойдеятельности,атакжедляпоследую
щегообученияввысшейшколе; 

– сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
модуль: Генетикаиселекция–8ч. 
Наследственностьиизменчивость.Первый,второйитретийзаконМенделя.Дигибридноеи

моногибридноескрещивание.Генетикапола,сцепленноесполомнаследование.Методыгенетик
и.Селекция,центрыпроисхождения культурных растений. Решение генетических задач на 
разныетипыскрещивания.Уметьсоставлятьичитатьсхемыродословных,определятьтипынасле
дования. 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-
коммуникативная,рефлексивная). 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различноготипа.Работаслитературой(учебнойисправочной).Составлениеобобщающихинфор
мационныхтаблиц(конспектов).Развитиеуменияпроизводитьаргументированныерассуждени
я,проводитьобобщение. 

Умениеадекватнооцениватьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачи,е
ёобъективнуютрудностьисобственныевозможностиеёрешения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмдлярешения 
учебных математических проблем. 

Сформированностькоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной,общественно–полезной,учебно-
исследовательской,творческойидругихвидах деятельности. 
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Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 
консультации; встречи с интересными людьми; практикумы по решению задач; 
дистанционное консультирование; урок-презентация. 

модуль: Экология и учение об иосфере –3ч. 
Экологические факторы. Популяции. Экологические системы.Понятиео биосфере. 

Решение заданий ЕГЭпо заданному модулю. 
Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы по решению задач; урок-презентация. 
модуль: Многообразие живых организмов –15ч. 
Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 
Подцарство:низшиерастения,водоросли.Тканииорганывысшихрастений:вегетативные 

органы и генеративные органы высших растений. Подцарство: высшие растения: споровые, 
семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса 
Однодольные и класса Двудольные растения. 

Подцарство: Простейшие (Одноклеточные). Подцарство: Многоклеточные, тип 
Кишечно-полостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 
Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Тип 
Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. Решение заданий 
открытого банка ЕГЭ. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная). 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 
консультации; практикумы по решению задач; урок-презентация. 

модуль: Человек и  его  здоровье–7ч. 
Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 
Кровеносная система, первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая 
нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. 
Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. Решение 
заданий открытого банка ЕГЭ. 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-
коммуникативная,рефлексивная). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-
коммуникативная, рефлексивная). 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 
консультации; практикумы по решению задач; урок-презентация. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 
предметных конференциях, результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные 
заведения. 

Первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или зто может 
быть коллективная оценка после каждого занятия. 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы» 
Программа позволяет создать комфортную среду для всех детей, помогает выявить и 

поддержать одарённых обучающихся.   
«Шахматы - это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию, просчитать поступки на несколько 
«ходов» вперед. А главное, воспитывают характер». (В.В. Путин в послании участникам 
Чемпионата мира).   
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Шахматы - интеллектуальная игра. Она сочетает в себе элементы логики, спорта и 
творчества. Шахматы развивают мышление, внимание, память, воспитывают такие ценные 
качества характера, как терпение, ответственность, самодисциплина.  

Обучение по данной программе позволяет наиболее полно использовать игровой и 
творческий характер шахмат, повышает уровень общей образованности детей, способствует 
развитию мыслительных способностей и интеллектуального потенциала, воспитывает 
навыки волевой регуляции характера.  

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Шахматы» реализуется в социальнопедагогической 
направленности, способствует формированию личности ребёнка как члена коллектива.   

Программа ориентирована на социализацию личности обучающегося, адаптацию к 
жизни в обществе, организацию свободного времени. Реализация программы содействует 
развитию детской социальной инициативы, овладению нормами и правилами поведения, 
формирует мотивацию на ведение здорового образа жизни, социального благополучия и 
успешности человека.   

Новизной данной программы является выработка системы общих требований 
проведения квалификационных турниров, мероприятий. Конкретизирован мониторинг 
результативности образовательной деятельности, обучающиеся стремятся максимизировать 
свои результаты, повышается мотивация к овладению теоретическими знаниями.  
Актуальность программы. 

В настоящее время проблема воспитания личности, способной действовать 
универсально, владеющей культурой социального самоопределения является одной из 
главных задач социально-педагогического направления. Занятия по программе позволяют 
сформировать опыт проживания в социальной системе, развивают у обучающихся 
мышление, любознательность, повышают интерес к знаниям, книгам, учат лучше считать, 
ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. На занятиях обучающиеся познают 
мотивы своего поведения, изучают методики самоконтроля. 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии памяти, 
мышления и воображения ребенка. Программа способствует вовлечению обучающихся в 
учебно-тренировочный процесс, что в свою очередь, формирует позитивную психологию 
общения и коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки. Обучение 
ведётся с учетом возрастных особенностей и закономерностей развития.   

Представленные в данной программе формы и методы образовательной деятельности 
позволяют в процессе обучения игре в шахматы положительно влиять на 
совершенствование у обучающихся многих психологических процессов таких, как 
восприятие, внимание, воображение, память. На протяжении всех лет обучения 
обучающиеся овладевают важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, 
сравнением, обоснованием выводов, развивают способность самостоятельного переноса 
знаний и умений в новую ситуацию, формируют способность к обобщению учебного 
материала. Развитие «логической» памяти позволяет без особых усилий запоминать 
большие объемы информации не только шахматной, но и любой другой сферы знаний. У 
обучающихся формируются навыки самостоятельной исследовательской работы, умение 
пользоваться справочной литературой и др.  

Отличительные особенности программы  
Программа модифицированная, разработана с учётом программыИ.Г. Сухина 

«Волшебные фигуры». Данная дополнительная общеобразовательная программа отличается 
от программы И.Г. Сухина личностно-ориентированным подходом к обучению шахматной 
игре: 
- программа предназначена для развития личностных качеств обучающихся;  
- тесты, задачи и упражнения трансформированы для применения в дополнительном 
образовании.   

Уровень, объем и сроки реализации 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 
имеет базовый уровень - формирует у обучающихся интерес, устойчивую мотивацию к 
выбранному виду деятельности; расширяет спектр специализированных знаний для 
дальнейшего самоопределения, развития личностных компетенций: ценностносмысловых, 
общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных.  

Срок обучения по программе - 3 года. Общее количество часов, запланированных на 
весь период обучения - 432. Данная программа ориентирует обучающихся на изучение 
образовательной программы «Ход конём», реализуемой на углубленном уровне.   

Форма и режим занятий. 
Форма обучения по программе – очная.  
Режим занятий обучающихся   
1, 2, 3 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю  
 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 
Программа рассчитана на 1 год обучения (11 класс) и включает 4 модуля 

(читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность). 
Функциональная грамотность рассматривается как метапредметный образовательный 

результат. Уровень образованности подразумевает использование полученных знаний для 
решения актуальных проблем обучения и общения, социального и личностного 
взаимодействия. Функциональная грамотность способствует адекватному и продуктивному 
выбору программ профессионального образования, помогает решать бытовые задачи, 
взаимодействовать с людьми, организовывать деловые контакты, выбирать программы 
досуга, ответственно относиться к обязанностям гражданина, ориентироваться в культурном 
пространстве, взаимодействовать с природной средой. 

Функциональнаяграмотностьопределяетготовностьквыполнениюсоциальных ролей 
избирателя, потребителя, члена семьи, студента. Функциональная грамотность позволяет 
использовать имеющиеся навыки при организации разных видов путешествий, облегчает 
контакты с различными социальными структурами и организациями и т.д. 

В 11 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные 
перед ними проблемы в рамках предметного содержания. У учащихся формируется умение 
оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно различных 
ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного и метапредметного 
содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются 
школьником, используются для решения конкретных проблем. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 
полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 
практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 
ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно 
использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, 
организовывать турниры и конкурсы. 

Программа нацелена на развитие: 
• способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразныхконтекстах.Этаспособностьвключаетматематическиерассуждения, 
использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 

• описать,объяснитьипредсказатьявления.Онапомогаетлюдямпонятьрольматематики в 
мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые 
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

• (математическаяграмотность); 
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• способностичеловекапонимать,использовать,оцениватьтексты,размышлятьонихи 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

• возможности,участвоватьвсоциальнойжизни(читательскаяграмотность);способности 
человека осваивать и использовать естественнонаучные знания 

• дляраспознанияипостановкивопросов,дляосвоенияновыхзнаний,дляобъяснения 
естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

• доказательствахвыводоввсвязисестественнонаучнойпроблематикой;понимать основные 
особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 
осведомленность в том, что естественные науки и технология 

• оказываютвлияниенаматериальную,интеллектуальнуюикультурнуюсферыобщества; 
проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

• естествознанием (естественнонаучная грамотность); 
• способностичеловекаприниматьэффективныерешениявразнообразныхфинансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 
• общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Место курса в учебном плане: запланировано проведение 68 внеурочных занятий в 
10-11 классах. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире русской словесности» 
Программа курса внеурочной деятельности «В мире русской словесности» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской 
федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 637-р) и авторской программы А.И. Горшкова «Основы русской 
словесности (От слова к словесности)» для 10-11 классов 

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание русской словесности как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 
слов с национально-культурным компонентом.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса, нацеленность его 
на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 



130 
 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать Основными 
индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 
 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 
выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

• соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила русского речевого этикета и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

• осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 
цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;  

• перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.);  

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  
Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 
учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка: формирование 
функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности употребления в 
разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 
подготовку к итоговой аттестации, формирование навыков анализа языка, способности 
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 
формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 
информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 
способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 
этическими нормами общения. Таким образом, обучение основам русской словесности в 
старшей школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 
дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях.  

В соответствии с этим в курсе актуализируются СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ: 1) воспитание 
гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 2) совершенствование 
речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 3) освоение знаний о русском языке, его 
устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 4) 
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 5) воспитание духовно развитой личности, 
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осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 
опыта; 6) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов; 7) освоение знаний о русской литературе, её духовно-
нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 
их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 8) овладение 
умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 
языком.  

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы военной подготовки»  
Актуальность разработки программы по внеурочной деятеьности «Основы военной 

подготовки» обусловлена: 
• дальнейшим развитием и совершенствованием системы дополнительного 

образования училища; 
• достижением того уровня, который требует наращивания усилий на главном 

направлении подготовки воспитанников к выбору воинской специальности; 
• требованием к наличию, формированию и развитию качеств, необходимых курсантам 

военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации; 
• введением общеучилищного компонента дисциплины «Основы военной подготовки», 

нацеленного на формирование мотивационной профориентационной среды.  
Практическая значимость внеурочной деятельности «Основы военной подготовки» 

обусловлена необходимостью: 
• формирования у учащихся основных понятий о военной службе; 
• получения воспитанниками представления о предмете и задачах основ первой 

медицинской помощи, строевой подготовке, методической подготовке; 
• изучения законодательной основы общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их основные требования, Положение о кадетских училищах; 
• получения знаний об основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации; формы организации и методы проведения занятий по 
строевой подготовке с отделением. 

Программа является модифицированной 
Срок реализации учебного предмета – 2 года.  
 «Основы военной подготовки» является дополнительной образовательной 

программой по внеурочной деятельности военно-патриотической направленности. 
Реализация данной программы совершенствует систему патриотического воспитания, 

формирует у молодого поколения высоких чувств патриотизма и гражданской 
ответственности, создание системы ценностных ориентаций. Особое место при изучении 
курса «Основы военной подготовки» отводится выработке у кадет высокой 
дисциплинированности, организованности, строевой подтянутости и стремления посвятить 
свою жизнь служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение 
обучающимися законодательных основ военной службы, истории и основных этапов 
становления и развития Вооруженных Сил России, ознакомление с жизнью 
военнослужащих, их правами и обязанностями, приобретение кадетами необходимых 
военных знаний и практических навыков в объеме, необходимом для службы в 
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Вооруженных Силах РФ. В группу практических занятий входят занятия на строевом плацу, 
тактико-строевые занятия, военно-тактические (военно-спортивные) игры. 

 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки»  
Программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с 

учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она 
предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 
дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, 
его дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном 
учреждении дополнительное образование спортивной направленности является содействие 
всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности пред-
полагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой 
являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и 
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. Поэтому 
здоровье школьника представляет собой критерий качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей 
и подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 
• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 
• перегрузка учебных программ; 
• ухудшение экологической обстановки; 
• недостаточное или несбалансированное питание; 
• стрессовые воздействия; 
• распространение нездоровых привычек. 
       В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с 

учетом психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 
индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность для 
творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 
педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 
будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 
здоровому образу жизни. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому для 
ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к спорту, ОФП 
является фундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на развитие 
всех физических качеств - выносливости, силы,  ловкости, гибкости, скорости в их 
гармоничном сочетании. 

  ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть внутреннего 
физиологического, биохимического уровня.Заниматься в спортивном объединении может 
каждый обучающийся, прошедший медицинский осмотр и допущенный врачом к занятиям. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Цель Программы: сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 
физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
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Оздоровительные: 
• укреплять здоровье и закаливать занимающихся; 
• удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 
• ведение закаливающих процедур; 
• укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 
• снимать физическую и умственную усталость. 

Образовательные:   
• ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 
• формировать правильную осанку; 
• обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 
• изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 
• формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 
• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 
• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 
Воспитательные: 

• прививать жизненно важные гигиенические навыки; 
• содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 
• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 
• формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

К концу года обучения ученик  научится: 
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
Содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 
организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 



134 
 

спортивные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 
разделами: «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». Каждый тематический 
раздел программы дополнительно включает в себя спортивные игры, которые по своему 
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 
учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности. 
 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Практическая и 
экспериментальная физика»  

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Экспериментальная 
физика и решение задач» предназначена для организации внеурочной деятельности 
обучающихся 10 класса.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. В рамках реализации ФГОС 
ООО внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной системы обучения, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения образовательных программ основного общего 
образования. Реализация рабочей программы занятий внеурочной деятельности по физике 
«Экспериментальная физика и решение задач» способствует общеинтеллектуальному 
направлению развитию личности обучающихся 10-х классов.  

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 
ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 
формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 
фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 
исследовать и объяснять явления природы и техники. Как школьный предмет, физика 
обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно формирует интеллектуальные 
и мировоззренческие качества личности. Дифференциация предполагает такую организацию 
процесса обучения, которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, их 
способности и интересы, личностный опыт. Дифференциация обучения физике позволяет, с 
одной стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой - удовлетворить потребности 
каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету и выходит за рамки изучения 
физики в школьном курсе.  

Цели курса. Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности 
каждого обучающегося при реализации программы внеурочной деятельности по физике 
«Экспериментальная физика и решение задач», можно достичь основной цели - развить у 
обучающихся стремление к дальнейшему самоопределению, интеллектуальной, научной и 
практической самостоятельности, познавательной активности.  
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Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и 
проведения экспериментально-исследовательской деятельности в современном учебном 
процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном 
этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 
представление о проблеме данной науки.  

Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию мыслительных 
операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 
данной программы является стремление развить у учащихся умение самостоятельно 
работать, думать, экспериментировать в условиях школьной лаборатории, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённым вопросам.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 
учебную мотивацию. Содержание занятий внеурочной деятельности представляет собой 
введение в мир экспериментальной физики, в котором учащиеся станут исследователями и 
научаться познавать окружающий их мир, то есть освоят основные методы научного 
познания. В условиях реализации образовательной программы широко используются 
методы учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ученик в процессе 
познания, приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные 
ощущения и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления. 
Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети получают 
профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социальной адаптации в 
обществе. 

 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Россия – моя история»  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» (далее – 

Программа) для 10-х или 11-х классов составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) среднего общего 
образования (в редакции приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 
августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»), а также 
с учетом федеральной программы воспитания, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. №1014 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы среднего общего образования», Концепции преподавания 
учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.)  

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена необходимостью 
формирования целостного представления о различных этапах становления и развития 
российской государственности, актуализации знаний по истории России от Древней Руси до 
современности.  

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного российского 
общества к качеству исторического образования, возросшим интересом к событиям 
отечественной истории в условиях усиления противостояния России Западному миру. Новая 
геополитическая ситуация предполагает, что наряду с воспитанием патриотизма у старших 
школьников особое внимание следует уделить формированию мировоззренческой позиции; 
дать четкое понимание того, какую миссию в мире несла и продолжает нести Россия. 

Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль Православной 
церкви и других конфессий в истории страны. Также впервые раскрываются темы 
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зарождения и развития русофобии, раскрываются причины и этапы формирования 
антироссийских взглядов на Украине. 

Преподавание курса основано на знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета «История», и будет способствовать дополнению, обобщению и 
осмыслению знаний, полученных на уроках истории.  

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует формированию у 
обучающихся готовности к защите исторической правды и сохранению исторической 
памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

 Основные задачи курса «Россия – моя история»  
- дать дополнительные знания по истории Отечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе как самобытной цивилизации;  
- расширить знания обучающихся в процессе изучения дополнительных исторических 

источников с целью противодействия попыткам фальсификации истории;  
- способствовать развитию и воспитанию личности, способной к гражданской, 

этнонациональной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта государства;  

- показать достижения предшествующих поколений, их вклад в экономическое, 
социальное, культурное и духовное развитие России;  

- подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, буддизма, иудаизма в 
формировании традиционных ценностей народов России; 

 - содействовать формированию интереса обучающихся к материальным, культурным 
и духовным ценностям предыдущих поколений;  

- сформировать способность интегрировать знания из курса истории, литературы, 
обществознания, географии в целостную картину прошлого и настоящего России;  

- способствовать осознанному единству с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности;  
- формировать навык распознавания, понимания и анализа характерных для российской 
идентичности образов, культурных форм, символов и сюжетов. 

 
2. 3. Программа формирования универсальных учебных действий 
2.3.1.Целевой раздел 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 
ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 
образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 
уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 
превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять 
широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 
различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 
счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 
напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 
эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 
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развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 
Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что 
особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 
образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 
предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД 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. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
 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; 

 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; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
2.3.2.Содержательный раздел 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
- описание особенностей реализации основных направлений и форм;  
- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

– ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 
тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 



138 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 
и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 
гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 
составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 
определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и 
видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 
словах различных частей речи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие);  

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-
выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 
стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 
подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 
одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
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переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 
и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 
произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 
оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы;  

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению;  

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  
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- оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 
проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 
- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 
- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке;  
- различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  
- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 
гипотезы;  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 
деятельности;  

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 
тезисов); 
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- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;  
- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  
- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 
- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 
- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 
Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий;  
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 
и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически;  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 
решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 
задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 
дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 
табличные базы данных;  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 
людей; 
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- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи;  

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 
явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 
соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 
жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 
на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 
колебаний математического маятника от параметров колебательной системы;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 
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силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 
вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 
пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние 
от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 
(на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 
из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 
предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 
физические явления (на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 
твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 
сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 
науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 
информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 
представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 
химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  
- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 
ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 
информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 
обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 
природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 
«Световые явления в природе»).  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
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- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 
химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 
физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей;  

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 
опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;  

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 
решении качественных и расчетных задач;  

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 
результатов учебных исследований или решения физических задач.  

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 
- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 
актуальность в современных условиях;  

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

- устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 
например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 
формам правления и типам государственного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 
жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 
климатическими изменениями; 

- оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 
события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 
фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
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истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 
аргументированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 
биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-
исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 
информацией: 

- твладеть навыками получения социальной информации из источников разных типов 
и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран;  

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 
регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 
исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 
России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 
эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России; 
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- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных 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 отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 
инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 
индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и 
использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 
областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 
может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 
разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 
местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 
исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 
опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 
социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 
последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 
важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 
осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 
обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 
индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 
проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 
подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 
выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 
по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 
«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 
специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, 
на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 
возможность:  
 представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
 публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
 получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители 
вузов, научных организаций и других). 
Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 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 создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители 
администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

2.3.3.Организационный раздел 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 
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Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

- использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- 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 организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 
проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.  

 
2.4. Рабочая программа воспитания  
2.4.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №1 (далее – Программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО. Программа 
воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 
 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
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социальными институтами воспитания;  
 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 
и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных 
российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 
гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 
нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 
материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 
взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 
России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС СОО.  
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 
• осознание российской гражданской идентичности;  
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• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 
части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственного воспитанияна основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 
учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  



152 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 
установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 
ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
• Гражданское воспитание: 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе; 

- сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 
за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 
и защищать историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

• :Патриотическое воспитание 
- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 
- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 
- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

• Духовно-нравственное воспитание: 
- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения; 

- действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 
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- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

• Эстетическое воспитание: 
- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 
- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 
в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 
здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

• Трудовое воспитание: 
- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 
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- выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

• Экологическое воспитание: 
- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 
- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 
- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
• Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России; 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел 
Уклад образовательной организации 

Сегодня, как никогда остро, встал вопрос о воспитании, возрождении духовности и 
нравственных начал в подрастающем поколении. Усилия педагогического коллектива нашей 
школы направлены на построение социокультурной образовательной среды, в основе 
которой взаимодействие основных субъектов воспитания, взаимосвязь целевого, 
содержательного, организационно-деятельностного компонентов в воспитательном 
процессе, взаимопроникновение учебного процесса и внеурочной деятельности, и, наконец,  
взаимосвязь школьных традиций и стратегического развития нашей школы. 

Важным этапом в реализации программы стало определение идеологии. На её выбор 
повлияли интересы и потребности современного общества, к условиям которого должны 
адаптироваться наши воспитанники после окончания школы. Нашу идеологию мы 
определили так: «Ты гражданином быть обязан!» 

Формирование такой системы взглядов происходит поэтапно: 
На старших ступенях обучения, 10-11 класс  - Личность, вооруженная исистемой 

научных знаний, и ориентированная на общечеловеческие ценности(«Я – гражданин мира!») 
Системообразующая деятельность представлена в виде деловой игры, 

структурированная как ученическое государство «Школьная Автономная Республика» 
(«ШАР»). Центральное звено воспитательной системы в школе - общественно-значимые и 
коллективные творческие дела. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания отражена в подразделе виды, 
формы, содержание деятельности.Каждое из направлений воспитательной работы школы 
представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 
в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
Модуль «Внеурочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы 
работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 
запланированные): 
 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 
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 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед с родителями (законными представителями), учителями, а также (при 
необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 
класса в целом, помощь родителям (законными представителями) и иным членам 
семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
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решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 
организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 
социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 
местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 
за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 
навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест 
почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

 организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и другое; 

 разработка и популяризация символики образовательной организации (эмблема, 
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как 
повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при образовательной организации; 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
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спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 
деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете 
образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным 
представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законным 
представителям), на которых родители (законным представителям) могут получать советы по 
вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным 
представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей (законным представителям) в психолого-педагогических консилиумах в 
случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 
родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 
 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
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процессе управления образовательной организацией; 
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации. 
Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 
другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и другие). 
Модуль «Социальное партнёрство». 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
Модуль «Профориентация». 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 
 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 
выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
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образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования. 
Организационный раздел 
Кадровое обеспечение 
МБОУ СОШ №1 полностью укомплектовано педагогическими кадрами – 26 

педагогических работников  (в том числе 6 человек – выпускники школы), из них 23 – 
учителя (82% от общего числа педагогических работников). Средний педагогический стаж – 
15 лет. Средний возраст педагогического коллектива – 37 лет.  

Высшая квалификационная категория – 10 человек (44 % от общей численности 
учителей), первая квалификационная категория – 5 человек. Молодых педагогов – 2 
человека. Выплаты по программе «Сберегательный капитал»: в 2019 году – 1 человек, 
(учитель математики работает по настоящее время), в 2021 году – 2 человека, (учитель 
русского языка и литературы работает по настоящее время), в 2023 году – 1 человек, 
преподаватель-организатор ОБЖ.   

Звание «Отличник народного просвещения» имеют 3 человека, «Почетный работник 
общего образования РФ» – 3 человека. Награждены Почетной грамотой Министерства 
Просвещения РФ – 2 человека, Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Хабаровского края – 15 человек.  

Уровень образования: руководящие работники 100% высшее профессиональное,  
педагогические работники – 92,6% высшее профессиональное, 3 чел – среднее специальное 
профессиональное. 

Каждый учитель должен стремиться быть профессионалом в своем деле. На 
повышение интеллектуального и профессионального уровня педагогов направлена курсовая 
подготовка: курсы повышения квалификации как классные руководители  – 100%  
педагогических работников, по вопросам оказания первой медицинской помощи – 100%, 
ФГОС ОВЗ – 100%. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 
квалифицированные специалисты, обладающие высоким профессиональным мастерством. В 
школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. Наблюдается 
тенденция омоложения кадров, происходит процесс передачи 

Нормативно-методическое обеспечение 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №1  
 Положение о классном руководстве 
 Положение о внутришкольном контроле 
 Положение о Координационном совете по  профилактике 
 Положение о комиссии по урегулированию споров;  
 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 
 Положение о Совете старшеклассников 
 Положение о Школьной Думе 
 Порядок пользования устройствами мобильной связи во время учебного процесса 
 Положение о видах и условиях поощрениях обучающихся 
 Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях обучающихся  
 Положение о дополнительном образовании 
 Положение о порядке организации, посещении и проведении внеурочных 

мероприятий 
 Положение о Школьном спортивном клубе 
 Порядок предоставления обучающимся мер социальной поддержки 
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
 Положение об организации питания обучающихся  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 
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На ступени основного общего образования в МБОУ СОШ №1 195 обучающийся, з 
них 2 обучающихся  - «дети-инвалиды» 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка-инвалида обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 
своих силах.  

Особые задачи воспитания детей-инвалидов:  
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе;  
 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  
 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

детей-инвалидов;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей в развитии и содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с детьми-инвалидами. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

• соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 



164 
 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями), фиксирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 
воспитательных мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 
укладу общеобразовательной организации, целям, задачам, традициям воспитания, 
согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 
родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания 
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совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 
социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 
ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов:  
- проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  
- проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
- новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной 
работы: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
• деятельности классных руководителей и их классов; 
• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
• внешкольных мероприятий; 
• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
• взаимодействия с родительским сообществом; 
• деятельности ученического самоуправления; 
• деятельности по профилактике и безопасности; 
• реализации потенциала социального партнёрства; 
• деятельности по профориентации обучающихся; 
• и другие по дополнительным модулям. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 
работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
общеобразовательной организации. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 
программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 
общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 
деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации, 
классы (группы). 
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Направления работы: 
Программа коррекционной работы при получении  среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 1  при получении  среднего общего 
образования реализует на основевзаимодействии специалистов общеобразовательной 
организацииобеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 
деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью 
 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 
в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 
деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 
ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, разработанной в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего 
образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 
2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  10 
классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края языком 
обучения является Русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык (английский), информатика, физическая 
культура осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 
завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2года. 
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Учебный план 
на 2022-2024 годы (среднее общее образование 11 класс), 

социально-экономический профиль 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
Уровень 
изучения 
предмета 

10 
 класс  

Уровень 
изучения 
предмета 

11 
класс  

 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 Б 1 
Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык (русский) Б 1 Б 1 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 Б 0 

Математика  
и информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 У 6 

Информатика  Б 1 Б 1 
Общественно-
научные предметы 

История Б 2 Б 2 
Обществознание Б 2 Б 2 
География Б 1 Б 1 
Право У 2 У 2 
Экономика  У 2 У 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  Б 2 Б 2 
Химия  Б 1 Б 1 
Биология Б 1 Б 1 
Астрономия Б 1 - - 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный проект  ЭК 1   
ИТОГО:  33 ч  33 ч  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Финансовая грамотность ЭК 1 ЭК 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 34 ч  34 ч 

 
3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 
с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

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 
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недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
 
Внеурочная  деятельность  10 класс 11 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

Шахматы 1 1 
Основы физической подготовки 1 1 

Духовно-нравственное Основы военной подготовки 1 1 
Разговор о важном 1 1 

Социальное Функциональная грамотность 1 1 
Профориентационный час «Россия 
– мои горизонты» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Россия – моя история 1 1 
За страницами биологии 1 1 
Практическая и 
экспериментальная  физика 

1 1 

Общекультурное В мире русской словесности 1 1 
ИТОГО:  10 ч 10 ч 
 

3.3. Годовой календарный график и календарный план воспитательной работы на 
2022-2024 годы 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 
четвертям.Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-
дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года 
Класс Дата начала  

учебного года 
Окончание  

учебного года 
Продолжительность 

(недель) 
10 класс 01.09.2022 26.01.2023 34 учебных недели 
11 класс 01.09.2023 25.01.2024 34 учебных недели 

 
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 
Учебный год в образовательной организации начинается: 01 сентября и заканчивается 

26 мая.  
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность учебных четвертей составляет:  
- I четверть – 8 учебных недель; 
- II четверть – 8 учебных недель;  
- III четверть – 11 учебных недель,  
- IV четверть – 7 учебных недель. 
Продолжительность каникул составляет:  
- по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  
- по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  
- по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  
- по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока- 45 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2, 3 урока) – 20 минут.  
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 09.00 часов утра и заканчиваются в 15.30 часов.  
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек. 
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Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 
 
3.4. Система условий реализации образовательной программы СОО 
Кадровое обеспечение 
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Кадровая политика МБОУ СОШ № 1 направлена на укрепление и сохранение 
кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся и 
своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии образовательной 
организации.  

МБОУ СОШ № 1 развивается, если ее педагогический коллектив работает в 
постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических 
технологий и инноваций в образовательной  деятельности и в ее управлении.  

Структура управления школой традиционна. Главный орган управления - 
педагогический совет, которым руководит директор. Координируют и организуют научно-
методическую работу в школе Методический совет, предметные кафедры.  

 Школа полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых  Образовательной 
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности: 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 
создать условия для индивидуального развития учеников.  

Повышение квалификации педагогов реализуется как на внутришкольном уровне, так и 
на уровне города и края. 

Аттестация - одна из форм роста учителя, поэтому важнейший показатель 
эффективности всей школы, его конкурентоспособности является наличие у педагогических 
работников квалификационной категория. В сравнении с предыдущим учебным годом 
наметилась тенденция к повышению процентной доли педагогов с высшей и первой 
категориями. Все педагогические работники аттестованы. Результаты аттестации дают 
основания говорить о том, что в образовательном учреждении ведется целенаправленная 
методическая работа, педагоги мотивированы на профессиональный рост. 

В работе с кадрами приоритетным направлением является моральное стимулирование и 
поощрение педагогических работников.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, утвержденный приказом директора. Общий процент курсовой подготовки 
педагогов, работающих в начальной  школе, составляет 100%. 

Выросла активность педагогов, их стремление к творчеству. Отмечается 
положительная мотивация учителей, которая объясняется осознанием ими позитивного 
влияния на результаты собственной деятельности и результаты успешной социализации 
школьников. Следует отметить активное участие педагогов и их учеников в конкурсах, 
расширение деятельности, разнообразие тем. Учащиеся получают как поощрительные, так и 
призовые грамоты, наблюдается положительная динамика в занятости исследовательской 
деятельностью,  повышение интереса, стремления не только изучать, но и популяризовать 
свои знания, выходить за рамки школы. Надо отметить, что выросло число педагогов, 
которые проявляют личную заинтересованность педагогов в краевых, Всероссийских 
методических конкурсах. Участие в методических смотрах, фестивалях, мастер-классах 
разного уровня требует от педагога качественной подготовки конкурсных материалов, 
реализации творческих идей, затраты личного времени и, в конечном счете, желания 
участвовать и показать свое профессиональное мастерство. Необходимо отметить участие 
педагогов, особенно молодых, в конкурсах профессионального мастерства.  

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

Эффективность психолого-педагогической поддержки обучающихся  может быть 
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 
сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 
речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 
точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 
существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 
вопросы партнеров. 
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Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 
усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 
конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 
форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 
коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 
исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 
быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 
криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 
ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 
происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как 
социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 
комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 
культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 
предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 
расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 
свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 
критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 
по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  
отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 
следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 
поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
 
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 
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Финансовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ № 1 осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование реализации Образовательной программы осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения.  

Финансирование  МБОУ СОШ № 1 осуществляется посредством предоставления 
соответствующим бюджетом субсидии на выполнение муниципального задания, 
включающей обязательную субсидию на оказание услуг в соответствии с муниципальным 
заданием, которое рассчитывается исходя из фактически сложившихся расходов  МБОУ 
СОШ № 1, субсидию на иные цели.  

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в  МБОУ СОШ № 4  
посредством выделения субвенций местному бюджету в размере, необходимом для 
реализации Образовательной программы в части финансирования расходов на оплату труда 
работников, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета) устанавливаются 
в соответствии с нормативами, определенными законами Хабаровского края. 

Органами местного самоуправления установлены нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности  школы за счет средств местного бюджета (за исключением 
субвенций, предоставляемых из бюджета Хабаровского края). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере среднего общего 
образования определяются в соответствии со Стандартом с учетом форм обучения, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с 
ОВЗ, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся в 
расчете на одного учащегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере среднего общего 
образования 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 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников, включаемые органами 
государственной власти Хабаровского края в нормативы, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в Хабаровском крае. 

Для достижения  результатов Образовательной программы в ходе ее реализации  
предполагается оценка  качества  работы  учителя и других специалистов начальной 
школыс целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам  МБОУ СОШ № 1  предусматривает 
реализацию права участия Управляющего совета школы в распределении поощрительных 
выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по 
представлению руководителя  школы. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. Под компетентностями  
понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностно и 
социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Материально-технические и информационные условия реализации ООП 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса - обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 
и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  
педагогами) в образовательном процессе. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

На текущий момент в МБОУ СОШ №1 г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края 
имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, 
медиатека, достаточное количество художественной, справочной литературы и 
дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В 
достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 
кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует 
действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда 
Информационно-методические условия реализации ОПП 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основные элементыинформационно-образовательной среды МБОУ СОШ №1 
г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп. 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде:  электронные 
журналы и дневники,гдеразмещаются домашние задания; результаты выполнения 
аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей. 
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