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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Среднее общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме самообразования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. В период каникул используются возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления. Обучение ведется на русском языке. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ № 2 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с нормативными доку ментами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 17.05.2012 

№ 413 (в последней редакции); 

• Федеральной основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 23.11.2022 № 1014; 

• Уставом МОУ СОШ № 2; 

• на основе анализа деятельности школы с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

Данная Программа является рабочей, т.е. по мере изменений в законодательстве, федеральном 

государственном образовательном стандарте, федеральной образовательной программе и накопления 

опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа является основным документом, определяющим содержание среднего общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
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Достижение поставленных целей реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы формирования основной образовательной программы среднего 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Формирование и реализация в МОУ СОШ № 2 основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе образовательных запросов участников 

образовательного процесса с учетом традиций школы и строится на следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего 

общего образования; 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

Принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы 
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формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

Принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

Системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

Принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

Принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических техно- логий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) без- вредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов 

и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пре- 

делах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, курсов 

внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 

результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается 

при оценке результатов деятельности педагогических работников и Школы в целом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, эко- логическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах 

учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. 

1.2.3. Личностные результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых цен- 

ностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

1.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос- 

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования16; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

-оценку предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

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 личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь- 

ной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
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образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

1.3.3. Особенности метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстника- ми, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

-овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Оценка 

достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организации. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; для 

проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - про- 

ект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осу- 

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк- 

торскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис- 

кусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про- 

екта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к само- 

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой ис- 

пользовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятель- 

но планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре- 

сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно из- 

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве- 

тить на вопросы. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а так- 

же на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки 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, а также компетентностей, реле- 

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме- 

нение, функциональность. 

Обобщённый критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучае- 

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер- 

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно- 

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 
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и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий "функциональность" включает осознанное использование приобре- 

тённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитив- ных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе проце- 

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая 

(тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчё- 

та) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно- 

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава- 

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовно- 

сти к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обу- 

чающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностиче- 

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое- 

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письмен- 

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче- 

ских планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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оценка уровня функциональной грамотности;  

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемо- го на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана- лиза качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педаго- 

гического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индиви- 

дуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. Содержательный раздел ООП СОО. 

Предметная область "Русский язык и литература" 

Русский язык (базовый уровень). 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и ак- 

тивные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального об- 

щения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Рос- 

сийской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолида- 

ции. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных россий- 

ских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценност- 

ного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам 

народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образова- 

тельной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учеб- 

ными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Вла- 

дение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и про- 

фессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 
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предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на со- 

вершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого обще- 

ния, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию 

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) 

грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью извле- 

чения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для 

их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической дея- 

тельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний 

о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. 

Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень моло- 

дого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отраже- 

нии в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирова- 

ние ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования соци- 

альных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразо- 

вания и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основны- 

ми понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков норматив- 

ного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; со- 

вершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоана- 

лизу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельно- 

сти, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 
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информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анали- 

зировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуа- 

ции, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недо- 

пущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию 

иностранной лексики17. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе 

- 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексиче- 

ские, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографи- 

ческие и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы совре- 

менного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь ино- 

странных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический 

словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Ор- 

фографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Ком- 

плексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамма- 

тических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексиче- 
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ский анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метони- 

мия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Ино- 

язычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Мор- 

фемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Осо- 

бенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представле- 

ние).  
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 
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формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, воз- 

вратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы рус- 

ской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употреб- 

ление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения 

слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контак- 

та, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различ- 

ным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации обще- 

ния. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая перера- 

ботка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и дру- 

гие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее пред- 

ставление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в 

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных за- 

имствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 



18 
 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ сло- 

восочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, пар- 

целляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафо- 

ра, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обраще- 

ние; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования ска- 

зуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшин- 

ство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять чело- 

век); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём со- 

ставе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Со- 

гласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озе- 

ро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствован- 

ным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной фор- 

мы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки пре- 

пинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препина- 

ния между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочета- 

ние знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особен- 

ности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и дру- 

гие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтакси- 

ческие особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры науч- 
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ного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобио- 

графия, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки пуб- 

лицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологиче- 

ские, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистиче- 

ского стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидно- 

стей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, ши- 

рокое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функци- 

ональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего об- 

щего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего обще- 

го образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня- 

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного от- ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи- 

ческих ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литера- 

турных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими- 

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое- 

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле- 

дию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов Рос- 

сии; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче- 

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру- 

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус- 

ства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;готовность 

к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, 

в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси- 

хическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро- 
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вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и 

в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ис- 

пользовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменени- ям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональ- 

ное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь- 

ми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив- 

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест- 

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон- 

не; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональ- 

ных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не- 

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован- 

ного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в кон- 

тексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоя- 

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна- 

ния; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по рус- 

скому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуаци- 

ях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической,. тер- 

минологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнооб- 

разных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы реше- 

ния проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль- 

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономи- 

ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин- 

формационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа- 

лог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, стро- 

ить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ- 

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно- 

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об- 

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче- 

ской значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о линг- 

вистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отража- 

ющую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 
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публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 

2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"18, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"19). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народ- 

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 

литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни язы- 

ковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литера- 

турного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русско- 

го литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования сти- 

листически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь ино- 

странных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 
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зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, при- 

частий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблю- 

дения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученно- 

го). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан- 

ров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных моноло- 

гических высказываний - не менее 100 слов; объём диалогического высказывания - не менее 7-8 

реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научно- 

го, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных тек- 

стов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения - 450-500 слов; 

объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официаль- 

ного/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила рус- 

ского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скры- 
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тую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научно- 

го, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных тек- 

стов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения - 450-500 слов; 

объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия 

и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разго- 

ворной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и 

других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причаст- 

ного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных пра- 

вил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разно- 

видностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научно- 
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го, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Литература (базовый уровень). 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на совре- 

менные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственно- 

му применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учё- 

том особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс- 

тетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют чтение и изуче- 

ние выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - 

начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными осо- 

бенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учеб- 

ным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области "Обще- 

ственно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, формиро- 

ванию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса вто- 

рой половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и за- 

рубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моногра- 

фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения 

литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформиро- 

ванности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе ис- 

торической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в раз- 

витии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 
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языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реа- 

лизация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной 

и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении постав- 

ленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обуча- 

ющихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной 

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художе- 

ственных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений рус- 

ской, мировой. классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, 

а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы соб- 

ственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными чита- 

тельскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоя- 

тельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом историко-литературной обу- 

словленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико- 

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти за- 

дачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способ- 

ствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможно- 

стей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на рас- 

ширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в лите- 

ратурных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с ис- 

пользованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 
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часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

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 люб- 

лю 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 дыха- 

нье...", "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. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре" и другие. 

Пьеса "Вишнёвый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.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 худо- 

жественным 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 по- 

этов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и 

другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX 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 Иска- 
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риот", "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 XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый поне- 

дельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

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 Яко- 

влевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя род- 

ная...", "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, напи- 

санным 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 пере- 

плёте", "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". 

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 прекрас- 

ном 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, ника- 

кой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писа- 

телей 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. Но- сов 
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"Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не ме- 

нее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитан- 

ского, 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, B.C. 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", "Лю- 

бить иных - тяжёлый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" 

и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микро- 

скоп", "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 Ан- 

ны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному про- 

изведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" 

(фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пёс, бегу- 

щий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя воло- 

ками", "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 (роман "Санькя" и другие); 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Об- 

мен", "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, B.C. 

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 XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из дра- 

матургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший 

сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; 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 



32 
 

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произве- 

дения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превраще- 

ние"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; 

Дж. 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 "Идеаль- 

ный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об- 

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра- 

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты- 

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само- 

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, граж- 

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше- 

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократиче- 

ских, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображён- 

ными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими- 

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образователь- 

ной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий- 

ской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и за- 

рубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле- 
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дию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художе- 

ственных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведе- 

нии, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен- 

ности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче- 

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру- 

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус- 

ства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси- 

хическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных 

героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятель- 

ностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процес- 

се литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан- 

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



34 
 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показан- 

ных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические по- 

следствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представлен- 

ной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследова- 

тельскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совер- 

шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб- кость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь- 

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художествен- 

ном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не- 

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован- 

ного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собствен- 

ный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера- 

турного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпре- 

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда- 

нии учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- ных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литератур- 

ных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказатель- 

ства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читатель- 

ский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси- 

ональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литера- 

турных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа- 

ции различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, анно- 

тация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответ- 
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ствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа- 

ционной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информа- 

ционной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас- 

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литера- 

турных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читатель- 

ский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- ний, 

в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культур- ный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ- 

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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; 
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признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по ли- 

тературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно- 

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об- 

суждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз- 

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об- 

разования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сфор- 

мированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к тра- 

диционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и со- 

временной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского "Гро- за"; 

роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевско- 

го "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихо- 

творения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман- 

дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. 

Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или 

"Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ива- 

на Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух про- 

заиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, A.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, B.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шук- шина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенско- го, B.C. 
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Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, B.C. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремар- 

ка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и пись- 

менных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве- 

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу- 

чающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом 

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу- 

ченным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его вопло- 

щение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; истори- 

ко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комиче- 

ское; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные 

образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесно- 

го искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразитель- 

но-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение приме- 

нять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима- 

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочи- 

нения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро- 
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странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологиче- 

скими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной класси- 

ки и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, по- 

нимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической ли- 

тературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь лите- 

ратурных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и 

традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литера- 

турных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст- 

ных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устой- 

чивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов оте- 

чественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произ- 

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, переда- 

вать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу- 

чающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу- 

ченным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его вопло- 

щение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; истори- 

ко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литера- 

турные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская по- 

зиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, под- 

текст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "веч- 

ные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литера- 

тур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 
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музыка и другие); 

И) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразитель- 

но-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима- 

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докла- дов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро- 

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культур- ном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча- сти 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литерату- 

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь- 

ной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь лите- 

ратурных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и тради- 

цией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и пись- 

менных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной 

и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару- 

бежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в ли- 

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту- 

ального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу- 

чающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
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9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произ- 

ведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов 

и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его вопло- 

щение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комиче- ское; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо- 

пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесно- 

го искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобрази- 

тельно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литера- 

туры и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима- 

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докла- дов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и элек- 

тронных библиотечных систем. 

Предметная области «Иностранные языки» 

Иностранный язык (анг) 

Предметное содержание речи 
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей про- 

фессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомы- 

ми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диало- 

гарасспроса, диалога—побуждения к действию, диалога —обмена мнениями. Объём диалога— 

6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. Мо- 

нологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 

с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 
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мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или за- 

данную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони- 

манием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). Содержание текстов должно соответство- 

вать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитатель- 

ную ценность. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. Аудирование с вы- 

борочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять ин- 

формацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную инфор- 

мацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. Чтение Умение читать и по- 

нимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пони- 

манием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, публицисти- 

ческие, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержа- ние 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь об- 

разовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). Чтение с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает уме- 

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо- 

дима или представляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (напри- 

мер, выборочного перевода). Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование пись- 

менной речи, а именно умений: — заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); — писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного 

письма — 100—140 слов, включая адрес; — составлять план, тезисы устного или пись- менного 

сообщения; — использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

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 ан- 

глийским языком. Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе при- 

менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум по- 

рогового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование слухопроизносительных навы- 

ков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произно- 

шения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико- 

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации об- 

щения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчи- 

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен- 

ности культуры страны/ стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счёт 

овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, ин- 

тернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. Лексический ми- 

нимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в 
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начальной и основной школе). Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—

9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и употребление в речи 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). Грамматическая 

сторона речи Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систе- 

матизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. Коммуникативно- 

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Коммуникативные типы предложений: по- 

вествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, аль- 

тернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколь- 

кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, 

for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. Сложно- 

подчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные предло- 

жения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. Предло- 

жения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to 

do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Глаго- 

лы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Pre- 

sent, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. Bыражение будущего 

действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. Глаголы в формах страдательного за- 

лога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect 

Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Модальные глаголы и их эквива- 

ленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need. Неличные формы 

глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, об- 

служивающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. Определённый, неопределён- 

ный и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в том 

числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. Количественные и 

порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предло- 

ги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. Социокуль- 

турные знания и умения Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 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. Метапредмет- 

ные и специальные учебные умения Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с 
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приёмами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ори- 

ентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основ- 

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; использовать выборочный перевод. 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на изученном в 

основной школе материале. Следует отметить, что меняется их наполняемость: происходит зна- 

чительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материа- 

ла. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён мо- 

дуль, задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. 

Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос ин- 

формации, и просьба уточнить/ разъяснить информацию, и выражение собственного отношения 

к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и 

совершенствование умений аудирования и устной речи» учащимся предлагается диалогобра- зец, 

на основе которого они и выстраивают собственную беседу, а также фразыклише. Кроме то- го, 

учащиеся могут участвовать в диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объём 

диалогического высказывания составляет 6—7 реплик с каждой стороны. Широко представлена 

монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся состав- 

ляют рассказы о себе, друге, семье, режиме дня, доме; описывают людей, животных, персонажей 

литературных произведений; становятся авторами известных произведений и предлагают свои 

варианты развития событий, пути решения экологических проблем и т. д. Объём монологиче- 

ского высказывания — 12—15 фраз. Аудирование В учебнике уделяется большое внимание 

аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произно- 

шения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать 

информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки 

и легко их усваивают, тем самым корректируя ранее сформированные произносительные навыки, 

уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. Учащиеся 

воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собе- 

седника при диалогическом общении, монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети ис- 

пользуют опорные тексты и языковую догадку. В УМК прослеживается целенаправленное обу- 

чение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты — диалоги, 

интервью, монологи, радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит за- 

дания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, вы- 

являть наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую учеников информацию. Чтение В УМК на основе текстов различ- ных 

стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и раз- личного 

рода документы, и тексты из разных областей знаний, и диалоги) ведётся дальнейшее развитие 

всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительного чтения, изучающего, поис- 
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кового/просмотрового. В каждом модуле представлен ситуационно обусловленный диалог, с по- 

мощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексикограмматиче- 

ского материала. В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены 

таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учите- 

лем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащи- 

еся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязыч- 

ным (толковым) словарём. Письмо Отличительной чертой данного УМК является то, что учеб- ник 

последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок моду- ля 

имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а осу- 

ществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами ре- 

чевой деятельности — говорением, аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлага- 

ется ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и 

союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради 

для закрепления и активного употребления нового лексикограмматического материала. Для по- 

дробного анализа предлагается образец письменного текста, на основе которого и осуществляет- 

ся обучение письму. В конце работы учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание дома, тем самым достигая поставленных целей и выполнения задач урока. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фо- 

нетической стороне речи носит коррективный характер. Благодаря хорошему звуковому обеспе- 

чению (диски для работы в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произноше- ние: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), об- ращают 

внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут- ствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударе- ние в 

словах и фразах, соблюдают ритмикоинтонационные особенности повествовательных, по- 

будительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (ар- 

тиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые 

группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, пред- 

ставленных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, 

которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и звукосочетаний 

английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствуют песни, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся мо- 

гут повторять и затем выполнять имитативные упражнения. Лексическая сторона речи Лексиче- 

ский минимум учебника 10–11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из 

уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексиче- 

ского навыка. В учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, 

сложные для различения лексические единицы, слова, требующие предлогов, омофоны, синони- 

мы, антонимы, омографы и т. д. В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход 

в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

Даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, сло- 

восложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по формированию лекси- 

ческого навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные 

слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется 

раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лекси- 

ческого материала, — посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поуроч- 

ный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для про- 

дуктивного усвоения выделены цветом. Грамматическая сторона речи Грамматические явления 

представлены на страницах учебника в виде небольшой справкиопоры. Третий урок каждого мо- 



46 
 

дуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебник со- 

держит раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение 

грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на английском языке. В учебнике содержится весь грамматический 

материал, предусмотренный программой. 

 

История (базовый уровень). 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю исто- 

рии в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному при- 

менению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержа- 

ние, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социально- 

го, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак- 

тивно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и соци- 

альной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, форми- 

рование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и со- 

циальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI 

в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонацио- 

нальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

"прошлое - настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учеб- 

но-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта исследова- 

тельской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление раз- 

личных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение соб- 
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ственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной дея- 

тельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10-11 классах по 2 ча- 

са в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного клас- 

са может варьироваться. 

Содержание обучения в 10 классе. 

История России. 1914-1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914-1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914-1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче- 

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его зна- 

чение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложе- 

ния армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирова- 

ние 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. Прогрес- 

сивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Воз- 

растание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917-1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская револю- 

ция, 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. Неза- 

вершенность 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 правительства и про- 

грамма 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 патриарше- ства. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России рес- 

публикой. 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. 
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Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленно- 

сти. 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 са- 

ботажем. 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 Укра- 

инской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевист- 

ских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение насе- 

ления на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые рекви- 

зиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регу- 

лярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и бе- 

лый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвы- 

чайных 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 фор- 

мирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921-1922 г. 

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. Про- 

летаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Районный быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, суббот- 

ники 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). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая си- 

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Рек- 

визиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужите- 

лей. 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. Стимулирова- 

ние кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
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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. Ситуа- 

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли- 

тика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политиче- 

ской 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 жен- 

щин. 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. Со- 

противление 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. Строитель- 

ство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Ре- 

зультаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную дер- 

жаву. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской по- 

литики. 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 дости- 

жения. 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 интер- 

национализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
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Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 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 ре- 

ализм. 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 интелли- 

генции. 

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 традици- 

онным 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 Рапал- 

ло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной без- 

опасности 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; Бес- 

сарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920-1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941-1945) 

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, представи- 

телей 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. Смо- ленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Обо- рона 

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 группи- 

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуа- ция 

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. Мас- 

совые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто.   Холо- кост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
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военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Гер- 

манию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение совет- 

ских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприя- 

тельской 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 Ле- 

нинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значе- 

ние 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 вра- 

гом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гит- 

леровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над воен- 

ными 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. Стра- тегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивле- 

нию врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотиче- ское 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзни- ками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белорус- 

сии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная мис- 

сия 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 советско- 

го атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессиро- 

ванных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 
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Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демили- 

таризации, 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. 

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. 

Всеобщая история. 1914-1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей исто- 

рии. Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Измене- ние 

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 инду- 

стриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфлик- 

ты и войны в конце XIX - начале XX в. 

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 Осман- ской 

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 послево- 

енного 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. Вей- 

марская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Ве- 

ликобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 
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Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929- 

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризи- 

са. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное ре- 

гулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Гер- 

мании (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Под- 

готовка 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. Франкист- 

ский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европей- 

ских 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. Ре- 

жим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный кон- 

гресс. 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). Ита- 

ло-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасно- 

сти. 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 кон- 

фликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Совет- 

ско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и дру- 

гие). 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. Ве- 

дущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 

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 послед- 

ствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Брита- 

нию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
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1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Гер- 

мании на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Начало 

Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападе- 

ние японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеров- 

ской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные пе- 

реселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Афри- 

ке. 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, наступле- 

ние союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении 

стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конферен- 

ции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Раз- 

гром 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 преступни- 

ками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

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 про- 

блем 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). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперниче- 

ство в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

"Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления раз- 

рушенного 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 Ев- 

ропы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 
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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 разоблаче- 

ние культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение де- 

портированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной вла- 

сти 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. Антирелигиоз- 

ные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки ре- 

шения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Со- 

здание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исто- 

рические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влия- 

ние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Поло- 

жение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребован- 

ность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового чело- 

века". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные про- 

граммы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строитель- 

ство. 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 колони- 

альных 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. Десталиниза- 

ция 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 раз- 

вития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержа- 

вы. 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 станицыи проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 
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Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных рес- 

публик. 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. Нефор- 

малы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание междуна- 

родной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Поли- 

тика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кри- зис 

просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе- 

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской эконо- 

мики. 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 догматиз- 

ма 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. Односторон- 

ние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Герма- 

нии. 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 госу- 

дарственной 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 руко- 

водящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунисти- 

ческой партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние со- 

юзной 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 государствен- 

ном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохра- 

нении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
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1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пу- 

стые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Но- 

вый 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 факти- 

ческого распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Неза- 

висимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на междуна- 

родной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство ре- 

форматоров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Ли- 

берализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и паде- 

ние жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической си- 

туации. 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 созда- ние 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построе- ния 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписа- 

ние Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоот- 

ношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных зай- 

мов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс- 

порта 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 ориенти- ров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших рес- 

публиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и стра- 

нами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- 

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные полити- 

ческие партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Даге- 

стан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
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Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Пу- 

тина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Ос- 

новные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Фе- 

деральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирова- 

ние кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтега- 

зового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолже- 

ние (2018) 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 но- 

вый 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). 

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 конституци- 

онной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Госу- 

дарственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики 

и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результа- 

ты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 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 ответственно- 

сти 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 Вели- 

кой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней по- 

литики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирую- 

щих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внеш- 

ней 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 рос- 

сийским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглаше- ний 

по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высо- 

коточного 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. (опе- 
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рация 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 Респуб- 

лики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политиче- 

ских 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 по- 

следствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образова- ния и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфес- сии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализа- 

ции и массовая культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Пе- 

реход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршал- 

ла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет эко- 

номической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постинду- 

стриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президен- 

ты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегре- 

гации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США 

во второй половине XX - 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 эко- 

номики. Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбори- 

сты и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шести- 

десятые". "Скандинавская -модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерва- 

тизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Револю- 

ции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. До- 

стижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), 
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Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подав- 

ление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. 

Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Обра- 

зование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевро- 

пейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модерни- 

зации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозгла- 

шение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистиче- 

ский 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 об- 

щественно-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). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достиже- 

ния и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афгани- 

стан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пале- 

стинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполи- 

тический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - 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 Аф- 

рики", 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов 

и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Аф- 

рики и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националрефор- 

мизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Револю- 

ции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы раз- 

вития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кри- 

зисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения не- 

присоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. До- 

говор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного 

оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехослова- 

кию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехсторон- 
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нее 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). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение совет- 

ской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточ- 

ного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образова- 

ние СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсно- 

му миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстанов- 

ление 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 XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - 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 XX - начала XXI в.: от мо- 

дернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концеп- 

ции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангард- 

ные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего об- 

разования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской иден- 

тичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор- 

дости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационально- 

го народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и при- 

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис- 

кусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тра- 

диций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающе- 

гося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического зна- 

чения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уваже- 

ние закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани- 

стических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь- 

ным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодей- 
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ствовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность 

к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущно- 

сти и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ- 

ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентиру- 

ясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понима- 

ние значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ- 

ствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, осно- 

ванного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нрав- 

ственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществле- 

нию учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся куль- 

турном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искус- 

ства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие ис- 

кусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор- 

та, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохра- 

нения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного фи- 

зического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; от- 

ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам тру- 

довой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и со- 

временных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятель- 

ности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен- 

ные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность эколо- 

гической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при- 

родной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношени- 

ях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
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изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исхо- 

дя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с уче- 

том позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процеду- 

рами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, пре- 

зентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современ- 

ном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, истори- 

ческие источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопо- 

ставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достовер- 

ности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулиро- 

ванным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 
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использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди- 

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современ- 

ном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сход- 

ство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультур- 

ного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универ- 

сальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по исто- 

рии, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими члена- 

ми команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего обра- 

зования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической поли- 

тики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Россий- 

ской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто- 

рических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче- 

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на факти- 

ческий материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; си- 

стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравни- 

вать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис- 

торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто- рии 

родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников историче- ских 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис- 

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотно- 

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информа- 

цию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто- 

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать истори- 

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществле- 

ния проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- шей 

истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели- 

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гу- 

манизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; про- 

явление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за- 

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10-11 классах. При этом необходимо учитывать, что достиже- 
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ние предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей 

страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понима- ния 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в 

предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., 

осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко- 

номика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобра- 

зования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи- 

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Побе- 

ду. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "раз- 

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя полити- 

ка. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий- 

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине- 

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос- 

новные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Стра- 

ны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо- 

мические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриаль- 

ное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополи- 

тический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 
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Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про- 

цессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче- 

ское значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, ин- 

дустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю- 

щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обу- 

чающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., уме- 

нием верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат дости- 

жим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значитель- 

ных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальси- 

фикации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами ис- 

тории России 1914-1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, истори- 

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в 1914-1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова- 

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьни- 

ки должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов исто- 

рии России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и чело- 

вечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали вы- 

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори- 

ческих личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914- 

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулиро- 

вать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический мате- 

риал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории Рос- 

сии, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные ис- 
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точники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. с исполь- 

зованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, худо- 

жественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914- 

1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созда- 

ния памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее зна- 

чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; са- 

мостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опро- 

вержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предло- 

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914- 

1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную по- 

зицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914- 

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критерия- 

ми; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории Рос- 

сии и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео- 

рии; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зару- 

бежных стран в 1914-1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис- 

тории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
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Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто- 

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в 1914-1945 гг.; определять современников исторических собы- 

тий истории России и человечества в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто- 

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа- 

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче- 

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран- 

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914-1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто- 

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной ис- 

тории 1914-1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубеж- 

ных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контек- стом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж- 

ных стран 1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис- 

точников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 
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другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источ- 

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время создания, события, свя- 

занные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визу- 

альный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори- 

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. в справочной литера- 

туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оце- 

нивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей- 

ствительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической ин- 

формации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источни- 

ки исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зре- 

ния ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопо- 

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про- 

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто- 

рии, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схе- 

му; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными зна- 

ками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории рассе- 

ления народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые со- 

бытия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 
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сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более историче- 

ских картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять результа- 

ты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубеж- 

ных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существова- ния 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников 

и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исто- 

рической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической инфор- 

мации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить сравнение исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зару- 

бежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подго- 

товке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в том числе на региональном материа- 

ле, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи- 

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума- 

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв- 

ление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обуче- 

ния и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особен- 

ностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаи- 

мопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за- 

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и рели- 

гиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, свя- 

занным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа- 

ции общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защи- 

те Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, зна- 

чение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять в истори- 

ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче- 

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Оте- 

чества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко- 

номика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобра- 

зования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи- 

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Побе- 

ду. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос- 

новные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Стра- 

ны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914-1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914- 

1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914- 

1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
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характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про- 

цессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче- 

ское значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин 

и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо- 

единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших со- 

бытий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обу- 

чающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., уме- 

нием верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат дости- 

жим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значитель- 

ных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальси- 

фикации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами ис- 

тории России 1945-2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова- 

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучаю- 

щиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов исто- 

рии России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и чело- 

вечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых участвовали вы- 

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори- 

ческих личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945- 

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулиро- 

вать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический мате- 

риал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной ре- 

чи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. с исполь- 

зованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, худо- 

жественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945- 

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созда- 

ния памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее зна- 

чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; са- 

мостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде- 

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предло- 

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945- 

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную по- 

зицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945- 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критерия- 

ми; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории Рос- 

сии и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео- 

рии; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зару- 

бежных стран в 1945-2022 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис- 

тории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. Умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто- 

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять современников исторических собы- 

тий истории России и человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто- 

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа- 

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче- 

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран- 

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто- 

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945- 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной ис- 

тории 1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубеж- 

ных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контек- стом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубеж- 

ных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис- 

точников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы; 
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использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источ- 

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, события, свя- 

занные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визу- 

альный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори- 

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной литера- 

туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оце- 

нивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей- 

ствительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической ин- 

формации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источни- 

ки исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зре- 

ния ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопо- 

ставлять информацию, представленную . в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про- 

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто- 

рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схе- 

му; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными зна- 

ками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории рассе- 

ления народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые со- 

бытия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
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привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более историче- 

ских картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубеж- 

ных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существова- ния 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников 

и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исто- 

рической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической инфор- 

мации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зару- 

бежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подго- 

товке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том числе на региональном материа- 

ле, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи- 

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума- 

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв- 

ление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обуче- 

ния и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особен- 

ностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаи- 

мопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за- 

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и рели- 

гиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, свя- 

занным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа- 

ции общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защи- 

те Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, зна- 

чение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в истори- 

ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче- 

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Оте- 

чества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "раз- 

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя полити- 

ка. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий- 

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине- 

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо- 

мические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945- 

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945- 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 

Предметная область "Общественно-научные предметы". 

Обществознание (углубленный уровень). 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функ- 

ции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для формирования 
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российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального россий- 

ского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской иден- 

тичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являют- 

ся: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закреп- 

ленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций 

и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоя- 

щему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, само- 

контролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины обще- 

ства, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной програм- 

мы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего об- 

щего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать со- 

циальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для само- 

стоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая зна- 

ние социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, от- 

ношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, соци- 

альных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание рас- 

крывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие об- 

щественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского обще- 

ства в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаи- 

модействия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 
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определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в не- 

го положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возмож- 

ностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического разви- 

тия на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов обще- 

ственного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом со- 

циально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информа- 

цией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Консти- 

туции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития 

России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные инте- 

ресы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных 

ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество реко- 

мендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 272 часов, по 4 часа в неде- 

лю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элемента- 

ми общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции соци- 

альных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его осо- 

бенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, 

его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые послед- 

ствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокуль- 

турных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуника- 

тивные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализа- 

ция личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и социальное поведение. 
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Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многооб- 

разие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная 

деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Аб- 

солютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в со- 

циально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная 

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Граж- 

данственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном об- 

ществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской Фе- 

дерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в ин- 

формационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значе- 

ние поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Фак- 

торы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономическо- 

го цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыноч- 

ное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, зем- 

ли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государ- 

ственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской 

Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области за- 

нятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответствен- 

ность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная сто- 

имость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, при- 

быль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государ- 

ственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 
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Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка Рос- сии. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая си- 

стема Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Феде- 

рации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономи- 

ки в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внеш- 

ней торговли. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Соци- 

альное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка 

социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тен- 

денции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнацио- 

нальные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разреше- 

ния. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиа- 

ций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические инсти- 

туты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Россий- 

ской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической систе- 

мы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Рос- 

сийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная поли- 

тика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопас- 

ности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противо- 

действию экстремизму. 
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Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое уча- 

стие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в по- 

литике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных си- 

стем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современ- 

ной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их ви- 

ды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правона- 

рушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера- 

ции. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально- 

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Органи- 

зационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулиро- 

вание отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и рас- 

торжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинар- 

ная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотноше- 

ний с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регу- 

лируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. От- 

ветственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессио- 

нального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и админи- 

стративная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особен- 

ности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рас- 

смотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных пра- 

вонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 
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Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформирован- 

ной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспита- 

тельной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи- 

ческих ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими- 

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое- 

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле- 

дию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, от- 

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче- 

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру- 

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус- 

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси- 

хическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан- 

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребно- 

стей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка со- 

циально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо- 

вательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обуче- 

нию и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитар- 

ных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный ин- 

теллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межлич- 

ностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб- кость, 

быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь- 

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив- 

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест- 

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и про- 

цессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соот- 

ветствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован- 

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно- 

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше- 

ния проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи- 

ческих задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразова- 

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци- 

альных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые поня- 

тия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- ных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро- 

вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказа- 

тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель- 

ную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, само- 

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ- 

ных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди- 

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представле- 

ния (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа- 

ционной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа- 

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея- 

тельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятель- 

ности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргу- 

ментировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- ний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ- 

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможно- 

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об- 

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с по- 

зиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уро- 

вень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и вза- 

имодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обще- 

ственных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации 

и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вы- 

зовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Рос- 

сийской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельно- 

сти; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и 

ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе госу- 

дарственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и им- 

портозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государ- 

ственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах при- 
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нятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело- 

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти- 

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо- 

знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це- 

лостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Эко- 

номическая жизнь общества". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений россий- 

ской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, вклю- 

чая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная куль- 

тура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и 

идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, вало- 

вой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государ- 

ственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действи- 

тельности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, 

науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; фак- 

торы производства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления 

и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального по- 

знания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложе- 

ния; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сфе- 

рах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глоба- 

лизации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в совре- 

менном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социаль- 

ных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна- 
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ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о многообра- 

зии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития 

в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях 

и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая офи- 

циальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си- 

стемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный по- 

иск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выво- 

ды, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культу- ра", 

"Экономическая жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен- 

ные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его позна- 

вательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершен- 

ных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленно- 

сти; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать не- 

адаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориен- 

тации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осозна- 

ния значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении раз- 

делов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о чело- 

веке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения 

и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; про- 

тиворечивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 

человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии лич- 

ности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многооб- 

разии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социо- 

культурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; суб- 

культуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; 

особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддер- 

жания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной под- 

держки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов ра- 

ционального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конку- 
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ренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, при- 

мерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для 

принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основ- 

ных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, об- 

щественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного позна- 

ния в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по- 

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре- 

делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы 

морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уро- 

вень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифика- 

ции; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социаль- 

ном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государ- 

ственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Фе- 

дерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уго- 

ловном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело- 

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти- 

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо- 

знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и це- 

лостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Пра- 

вовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 
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неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этни- 

ческие общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма 

права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, норматив- 

ный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, граждан- 

ство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том чис- 

ле: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и ин- 

ституты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; пра- 

вонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Рос- 

сийской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юри- 

дических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и рабо- 

тодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обя- 

занности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологи- 

ческие правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды 

преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функцио- 

нальные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государ- ства, 

политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, норматив- но-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сфе- 

рах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; откло- 

няющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; 

абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; право- 

охранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни обще- 

ства, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, 
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в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политиче- 

ское прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для ана- 

лиза социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании об- 

щественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, вклю- 

чая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные пра- 

вовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправ- 

ленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснован- 

ные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Социальная сфера", "Политиче- 

ская сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен- 

ные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регу- 

лировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завер- 

шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направлен- 

ности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать не- 

адаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями дру- 

гих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов "Социальная 

сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Россий- 

ской Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре об- 

щества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Фе- 

дерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития се- 

мьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимо- 

сти борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответствен- 

ностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особен- 

ностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной 

политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юриди- 

ческой ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; 

особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уго- 

ловной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действитель- 

ности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах нацио- 

нальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, 
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и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 

мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и поли- 

тической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государ- 

ственного служащего; основах конституционного, строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулирова- 

нии оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения тру- 

дового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщи- 

ка; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социаль- 

ной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксирован- 

ных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать инфор- 

мацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых ком- 

муникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки соци- 

ального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источ- 

никах информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведе- ние 

с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать не- 

приемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

География 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результа- 

тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализа- 

ции обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обу- 

чающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации тре- 

бований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к ре- 

зультатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоре- 

тических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и гло- 

бальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с ис- 
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пользованием различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности использовать полу- 

чаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу инте- 

грации содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополяр- 

ного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся 

целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими со- 

держательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентирован- 

ность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить географи- 

ческие реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межго- 

сударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и про- 

цессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культу- 

ры разных стран и регионов мира, ценностных ориентации личности посредством ознакомления 

с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сооб- 

щества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи приро- 

ды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, за- 

вершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творче- 

ских способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направ- 

ленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преем- 

ственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в 

формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах чело- 

веческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических ис- 

следований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

Природопользование и геоэкология. 
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Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и куль- 

турного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географи- 

ческой информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатиче- 

ские изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Клима- 

тические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль геогра- 

фических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязне- 

нием Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. При- 

родно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, 

газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспечен- 

ность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. 

Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреацион- 

ные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности стран от- 

дельными видами природных ресурсов". 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней про- 

исходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитиче- 

ских конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и 

приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её из- 

менения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старе- 

ние населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспро- 

изводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по чис- 

ленности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обу- 

чающихся)", "Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура за- 

нятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этниче- 
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ский состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распростра- 

нения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Со- 

временные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирова- 

ние изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников 

географической информации". 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Поня- 

тие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Го- 

родские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сель- 

ского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравне- 

ния качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в от- 

дельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации". 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территори- 

альная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разде- 

ление труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной 

специализации стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустри- 

альные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и пост- 

индустриальных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Междуна- 

родная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран раз- ных 

социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глоба- 

лизации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырье- 

вых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". Гео- 

графия отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и 

импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, "сланцевая революция", "водородная" 

энергетика, "зелёная энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 



98 
 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие 

на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной метал- 

лургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Современные 

тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в ми- 

ровом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры про- 

дукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синте- 

за. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной про- 

мышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объ- 

ёмов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресур- 

сами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органи- 

ческое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продоволь- 

ственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экс- 

портёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболов- 

ство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортёры и импортёры про- 

довольствия". 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Евро- 

па, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и осо- 

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополити- 

ческие проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической ин- 

формации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 
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Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов про- 

дукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяй- 

ства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Кана- 

ды, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Ка- 

нады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Осо- 

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Ав- 

стралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико- 

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализа- 

ции. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особен- 

ности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэко- 

номических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей Рос- 

сии в новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста гло- 

бальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические про- 

блемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием при- 

роды на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатиче- 

ских изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетиче- 

ская проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опу- 

стынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема за- 

грязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста горо- 

дов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонасе- 

ления. 
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Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологи- 

ческих и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении". 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про- 

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи- 

ческих ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими- 

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое- 

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле- 

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объ- 

ектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, об- 

щественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру- 

гих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус- ства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гео- 

графических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо- 

вательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо- 

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведе- 

ния в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси- 

хическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, небла- 

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 
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версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации гео- 

графических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся матери- 

альных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предло- 

женной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реаль- 

ного, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географиче- 

ские аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре- 

шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, со- 

циально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпре- 

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда- 

нии учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуаци- 

ях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри- 

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 
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выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

ских норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждае- 

мой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб- 

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна- 

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс- 

лительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития соб- 

ственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 
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понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуника- 

ции, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно- 

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об- 

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз- 

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче- 

ской значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци- 

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер- 

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географи- 

ческой информации для определения положения и взаиморасположения объектов в простран- 

стве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в про- 

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распростране- 

ния основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади терри- 

тории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов про- 

мышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресур- 

сов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать гео- 

графические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмигра- 

цию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их прояв- 

ления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, про- 

мышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 
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отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, ур- 

банизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустри- 

альных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, вод- 

ными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической инфор- 

мации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического по- 

ложения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про- 

цессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противо- 

стоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико- 

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное госу- 

дарство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демо- 

графический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения, демографическая поли- 

тика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, между- 

народная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, междуна- 

родное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хо- 

зяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергети- 

ка", "зелёная энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое разви- 

тие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ- 

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро- 

погенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географиче- 

ской информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических про- 

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: вы- 

бирать и использовать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решае- 

мым задачам; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ- 

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим ис- 

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характери- 

зующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структу- 

ры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую геогра- 

фическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ- 

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изуче- 

ния географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченно- 

сти природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических про- 

блем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной струк- 

туре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ- 

ников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять осо- 

бенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структу- 

ры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенно- 

стях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших со- 

циально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структу- 

ры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содер- 

жания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще- 

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать гео- 

графические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах вы- 

бросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных 

и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци- 

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер- 

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географи- 

ческой информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в про- 

странстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенно- 

сти природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и ур- 

банизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения гео- 

графических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравне- 

ния регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специали- 

зации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов ми- 

ра, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государствен- 

ного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения 

с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про- 

цессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; по- 

литико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, ста- 

рение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Ин- 

декс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мега- 

лополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ре- 

сурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; междуна- 

родная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; отрас- 
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левая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

"сланцевая революция", водородная энергетика, "зелёная энергетика", органическое сельское хо- 

зяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ- 

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро- 

погенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы 

по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географиче- 

ской информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических про- 

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: вы- 

бирать и использовать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решае- 

мым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ- 

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источни- 

кам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географи- 

ческие факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использовани- 

ем источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую геогра- 

фическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по- 

знания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ- 

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изуче- 

ния регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человече- 

скими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем челове- 

чества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ- 

ников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 
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географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических фак- 

торов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различ- 

ных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально- 

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего по- 

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и со- 

циально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще- 

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать гео- 

графические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобаль- 

ных проблем. 

Предметная области «Математика и информатика» 

 (углубленный уровень) 

Алгебра 

Элементы теории множеств и математической логики Понятие множества. Характеристи- 

ческое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множества. Способы зада- 

ния множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы су- 

ществования и всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. Основные логические пра- 

вила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. Умозаключения. Обоснование 

и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые 

числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Радианная мера 

угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Триго- 

нометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. Пре- 

образование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и обратные преоб- 

разования. Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свой- 

ства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные преобразования триго- 

нометрических, логарифмических, степенных и иррациональных выражений. Метод математиче- 

ской индукции. Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китай- 

ская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 
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многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравне- 

ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометриче- 

ские, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы урав- 

нений. Решение уравнений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. Графиче- 

ские методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Системы тригонометрических, показательных, логарифмиче- 

ских и иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмиче- 

ских и иррациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства 

с параметрами. Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Неравенства о 

средних. Неравенство Бернулли. 

Функции Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон- 

ность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть 

числа» y = [x]. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометри- 

ческие функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики. Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графи- 

ки. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно ко- 

ординатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа. Бесконечно малые и бесконечно большие числовые 

последовательности. Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометриче- 

ская прогрессия. Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. Диф- 

ференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Произ- 

водные элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, её геометри- 

ческий и физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элемен- 

тарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью произ- 

водной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. Первообразная. Неопределённый интеграл. 

Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— 

Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел враще- 

ния с помощью интеграла. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов Правило произведения в 

комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соеди- 

нения с повторениями. Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Про- 

тивоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятно- 

стей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные величины и 

их распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независи- 

мых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Матема- 

тическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, рас- 

пределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свой- 

ства. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Рав- 

номерное распределение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормально- 

го распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погреш- 

ность измерений, рост человека). Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятно- 

стей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных ве- 

личин. Понятие о коэффициенте корреляции. Статистическая гипотеза. Статистические крите- 

рии. Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез. Основные понятия теории гра- 



111 
 

фов. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 

Менелая для тетраэдра. Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изобра- 

жение фигур. Геометрические места точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и плос- 

кости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся пря- 

мых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Углы в пространстве. 

Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. Свойства плоских углов мно- 

гогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трёхгранного угла. Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 

многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойствен- 

ность правильных многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Пря- 

моугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпенди- 

кулярное сечение призмы. Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирами- 

ды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцен- 

трический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. Тела вращения: 

цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. Касательные прямые и 

плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. Площади поверхностей многогранников. 

Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь 

сферического пояса. Объём шарового слоя. Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы 

тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереомет- 

рических методов. Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. Векторы и координаты в про- 

странстве 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 уравне- 

ниями. Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Эле- 

менты геометрии масс. 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для стар- 

шей школы расширяют и углуб ляют следующие содержательные линии курса информатики ос- 

новной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, пе- 

редачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы процес- 

сов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информаци- 

онное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы тео- 

рии алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, ре- 
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шение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической ин- 

формацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 

информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, ор- 

ганизация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, яв- 

ляются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии». 

Предметная область «Естественные науки» 

ФИЗИКА (базовый  уровень) 

Содержание на базовом и углубленном уровне согласно авторской программе единое, от- 

личие заключается в количестве часов, отводимых на изучение каждого блока. 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физиче- 

ские величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ мо- 

дели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 

законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное ми- 

ровоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механиче- 

ского движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. 

Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с посто- 

янным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные систе- 

мы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип су- 

перпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая ско- 

рость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движе- 

ние. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механиче- 

ской энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газооб- 

разных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии мо- 
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лекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые зако- 

ны. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теп- 

лоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабат- 

ный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое обоснование необратимости процес- 

сов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4.Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

5.Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения элек- 

трического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электри- 

ческом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал 

и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конден- 

сатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощ- 

ность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость со- 

противления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электри- 

ческий ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихре- 

вое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

9. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свобод- 

ных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Ак- 

тивное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распро- 
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странения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнит- 

ных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

11.       Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Форму- 

ла тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разреша- 

ющая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дис- 

персия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнит- 

ных волн. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение показателя преломления стекла. 

13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

14. Измерение длины световой волны. 

15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Со- 

отношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные пре- 

вращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа 

17.        Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно- 

техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 

18.       Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. Теория строения органических соединений Предмет органиче- ской 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. Угле- 

родный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. Уг- 
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леводороды и их природные источники. Алканы. Природный газ, его состав и применение как 

источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изо- 

мерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, ре- 

акции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Ал- 

кильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. Алкены. Этилен 

как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимери- 

зация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегу- 

лярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции поли- 

меризации. Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с уча- 

стием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирова- 

ние). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. А лкины. Ацетилен как представитель ал- 

кинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. Арены. 

Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства 

бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. Нефть и способы ее переработ- 

ки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепро- 

дуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения Спирты. Метанол и этанол как представите- 

ли предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегид- 

ратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Эти- 

ленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реак- 

ция на многоатомные спирты. Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического произ- 

водства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гид- 

роксидом натрия). Получение и применение фенола. А льдегиды. Формальдегид и ацетальдегид 

как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и вос- 

становления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окисле- 

нием спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные 

пластмассы. Термопластичность и термореактивность. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота 

как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни 

человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, 

акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. 

Синтетиче- 
ские моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двой- 

ственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и мно- 

гоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения Амины. Метиламин как представитель алифати- 

ческих аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной во- 

дой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. По- 

лучение анилина по реакции 

Н. Н. Зинина. Применение анилина. Аминокислоты. Глицин и аланин как представители 

природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (вза- 

имодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных рас- 
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творах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как предста- 

витель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хране- 

нии и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Ге- 

нетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и ге- 

нетических рядах. 

Химия и жизнь Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы по- 

лучения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомо- 

лекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: 

линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореак- 

тивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: фено- 

лоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических во- 

локнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлорид- 

ное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от тем- 

пературы и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. Витамины. Понятие о 

витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как пред- 

ставитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых вита- 

минов. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эн- 

докринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о сте- 

роидных гормонах на примере половых гормонов. Лекарства. Лекарственная химия: от 

ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Решение задач по органической химии. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, этилена, 

ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испы тание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов 

коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция 

пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой 

сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 
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соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. Обнаружение в керосине непредельных со- единений. Ознакомление с коллекцией 

каучуков и образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс 

и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искус- ственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекци- ей СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Озна- комление с коллекцией витаминов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индика- торной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче- 

ских соединений. Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ Периодический закон и строение атома Открытие Д. И. Менделеевым Пе- 

риодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие по- 

нятия химии: атом, отно сительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая 

система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображе- 

ние Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы. Строение атома. Атом — сложная 

частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орби- 

тали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов хи- 

мических элементов. Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изме- 

нении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в элек- 

тронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р- 

элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание элек- 

тронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекуляр- 

ного строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относи- 

тельность деления химических связей на типы. Металлическая химическая связь. Общие физиче- 

ские свойства металлов. Зависимость электропроводнос- ти металлов от температуры. Сплавы. 

Черные и цветные сплавы. Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Мо- 

лярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. Водородная химическая связь. Водо- 

родная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и 

влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. Типы кристаллических решеток. 

Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические 

решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. Чистые вещества и сме- 

си. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная 

доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю приме- 

сей. Классификация веществ по степени их чистоты. Дисперсные системы. Понятие дисперсной 

системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоид- 

ные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из 

частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как 

физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 
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концентрация вещества. Минеральные воды. Теория электролитической диссоциации. Электро- 

литы и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электроли- 

ты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциа- 

ция. Водородный показатель. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролита- 

ми до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. Соли в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые 

и основ́ные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. Гидролиз. Случаи 

гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органиче- 

ских веществ, его значение. Химические реакции Классификация химических реакций. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих ве- 

ществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неоргани- 

ческой химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической 

химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. Тепловой эффект 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет ко- 
личества теплоты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Понятие о 

скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от кон- 

центрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкоснове- 

ния. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. Катализ. Катализаторы. 

Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в промыш- 

ленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Хими- 

ческое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса.Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окис- литель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно- восстановительных реакций методом электронного баланса. Общие свойства 

металлов. Химиче- ские свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов как 

окислитель- но-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. Общие 

свойства неме- таллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водо- родом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. Электро- лиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов 

и расплавов элек- тролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. Заключение. 

Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Модель кристал- лической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Образцы различ- ных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раство- ра. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Химиче- ские свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, осно- ваниями (щелочами и нерастворимыми в воде), 

солями. Взаимодействие азотной кислоты с ме- дью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой сахарозы. Химические свойства щело- чей: реакция нейтрализации, взаимодействие с 

кислотными оксидами, солями. Разложение не- растворимых в воде оснований при нагревании. 
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Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов 

щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одина ковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раст 

воров серной кислоты с растворами тиосуль- фата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Разложение перок- сида водорода с помощью неорганических ка 

тализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, со- держащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные ре- акции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электро лизера. Модель электролизной ванны 

для получения алюминия. Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодей- ствие соляной кислоты с цинком, оксидом меди 

(II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 

соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с раствором 

соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфа- та меди (II) с железом, известковой водой, 

раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбо- ната кальция взаимодействием известковой 

воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция за- мещения меди железом в растворе 

сульфата меди (II). Получение кислорода разложением перок- сида водорода с помощью диоксида 

марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами 

бытовой химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. Практическая работа № 2. Ре- 

шение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта изучения курса). Генетическая связь 

междуразличными классами неорганических и органических веществ. 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. 
Методы научного познания 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Объект изуче- 

ния биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических тео- 

рий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система 

биологических наук. 

■ Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы. Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно орга- 

низованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

■ Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой мате- 

рии». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы по- 

знания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 Клетка 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Работы 

Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. 

Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в форми- 

ровании современной естественно - научной картины мира. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 
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■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. Единство элементного химического состава живых 

организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и не- 

живой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические веще- 

ства. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — слож- 

ные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические 

вещества. Липиды.Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ 

в клетке и в организме человека. 

■ Демонстрация.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молеку- 

лы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеи- 

новые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточная мембрана, ци- 

топлазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизо- 

сомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Ос- 

новные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функ- 

ции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая 

клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериаль- 

ной клетки. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение жи- 

вотной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокарио- 

тической клетки». 

■ Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах. 2.Сравнение строения клеток растений и животных (можно 

в форме таблицы). 3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Ос- 

новные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Карио- 

тип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК — носитель наслед- 

ственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

■ Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■ Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матрич- 

ный синтез. 

Тема 2.5. Вирусы. Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размно- 

жения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 Организм 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час). Многообра- 

зие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных орга- 

низмов. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие организмов». 

■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен — совокупность 

реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у 

грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 
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животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Ав- 

тотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение. Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Поло- 

вое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■ Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бес- 

полого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые ор- 

ганизмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое зна- 

чение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез). Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. При- 

чины нарушений развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значе- 

ние для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метамор- 

фозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влия- 

ние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — свойства 

организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

— основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Мо- 

ногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Мен- 

деля — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Мен- 

деля — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом насле- 

дование. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мо- 

дификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы му- 

таций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы Составление простейших схем скрещивания. Ре- 

шение элементарных генетических задач. Изучение изменчивости (изучение модификационной 

изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных послед- 

ствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологи- 

ческий метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности насле- 

дования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификацион- 

ная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наслед- 
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ственные болезни. Медикогенетическое консультирование. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. Основы селекции: методы и достижения. Гене- 

тика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообра- 

зия и происхождениякультурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искус- 

ственный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотех- 

нология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотех- 

нологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных расте- 

ний». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы до- 

машних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифициро- 

ванных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в обла- 

сти биотехнологии. 

■ Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка этических аспектов развития не- 

которых исследований в биотехнологии. 

■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехноло- 

гия. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Предметные 

результаты обучения 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1 Вид 

Тема1.1 История эволюционных идей. История эволюционных идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кю- 

вье.Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Тема1.2 Современное эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция — структурная 

единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на ге- 

нофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов 

к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как резуль- 

тат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направленияэволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции орга- 

нического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, му- 

ляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, 

их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания. 

■ Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и ста- 

билизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
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Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на воз- 

никновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изобража- 

ющих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах. 

■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез происхожде- 

ния жизни. 

■ Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Положение челове- 

ка в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция че- 

ловека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство че- 

ловечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

■ Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей чело- 

века и других млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипо- 

тез происхождения человека. 

■ Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический и краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие си- 

лы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 2. Экосистемы. 

Тема 2.1 Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологи- 

ческие факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни орга- 

низмов. Закономерностивлияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения меж- 

ду организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факто- 

ров на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Эко- 

логическая ниша. 

Тема 2.2 Структура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и сме- 

ны экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительно- 

го сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пи- 

рамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей мест- 

ности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.). Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах 

на биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. 

■ Экскурсия Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, фер- 

ма и др.) экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консу- 

менты, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 Биосфера — глобальная экосистема Биосфера — глобальная экосистема. Состав и 

структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 
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Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфе- 

ре», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообра- 

зие живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 Биосфера и человек. Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведе- 

ния в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и по- 

следствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедни- 

ков и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий собственной дея- 

тельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональ- 

ное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

Основы безопасности жизнедеятельности 

– Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

– Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

– Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности 

при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

– Программа ОБЖ обеспечивает: 

– формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

– достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

– взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

– подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

– В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 
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вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего 

и среднего общего образования. 

– Вариант 2. 

– Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 

– Модуль № 2 "Безопасность в быту". 

– Модуль № 3 "Безопасность на транспорте". 

– Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах". 

– Модуль № 5 "Безопасность в природной среде". 

– Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

– Модуль № 7 "Безопасность в социуме". 

– Модуль № 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

– Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

– Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

– В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности её избегать, 

при необходимости безопасно действовать". 

– Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

– В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

– Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования". 

– ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая 
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имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать 

целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

– В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

– Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

– Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

– способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

– знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

– Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10-11 классах. 

– Содержание обучения. 

– Вариант № 2. 

– Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

– Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

– Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

– Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

– Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры. 

– Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. 

– Знать и применять общие правила безопасного поведения. 
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– Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

– Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

– Модуль № 2 "Безопасность в быту". 

– Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

– Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

– Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

– Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

– Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

– Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

– Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

– Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

– Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

– Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе 

или возникновении пожара. 

– Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

– Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчётов. 

– Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

– Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

– Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

– Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

– Модуль № 3 "Безопасность на транспорте". 

– Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

– Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение 

по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности). 

– Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

– Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

– Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; 

с большим количеством участников). 

– Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 
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– Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

– Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

– Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

– Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах". 

– Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

– Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

– Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

– Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

– Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

– Знать порядок действий при криминальной опасности. 

– Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

– Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

– Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

– Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

– Модуль № 5 "Безопасность в природной среде". 

– Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

– Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоёмах). 

– Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

– Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

– Знать способы подачи сигнала о помощи. 

– Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах 

поведения при встрече с дикими животными). 

– Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

– Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

– Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

– Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

– Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

– Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

– Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

– Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 
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примеры. 

– Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

– Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить 

примеры. 

– Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

– Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

– Сформировать бережное отношение к природе. 

– Разумно пользоваться природными богатствами. 

– Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

– Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика". 

– Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

– Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

– Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

– Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих 

заболеваний и их возможных последствий. 

– Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины 

пока не созданы. 

– Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

– Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

– Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

– Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

– Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

– Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

– Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие 

на них. 

– Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

– Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

– Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

– Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

– Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

– Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 
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– Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь". 

– Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи. 

– Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

– Модуль № 7 "Безопасность в социуме". 

– Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая 

группа". 

– Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

– Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

– Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

– Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

– Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

– Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

– Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

– Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

"здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

– Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных 

форм. 

– Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание). 

– Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

– Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

– Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

– Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

– Характеризовать основные риски цифровой среды. 

– Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

– Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

– Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

– Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

– Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

– Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 
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среде и профилактические меры. 

– Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

– Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

– Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

– Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

– Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

– Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

– Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

– Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" Объяснять смысл 

понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. 

– Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

– Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

– Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

– Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

– Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

– Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции. 

– Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

– Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

– Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

– Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

– Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

– Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации. 

– Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

– Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

– Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

– Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

– Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

– Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

– Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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– Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

– Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

– Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

– Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры. 

– Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

– Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

– Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

– Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

– 1) гражданское воспитание: 

– сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

– уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

– сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

– готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

– готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

– готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

– 2) патриотическое воспитание: 

– сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

– ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 
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– сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

– 3) духовно-нравственное воспитание: 

– осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

– сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

– ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

– 4) эстетическое воспитание: 

– эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

– понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

– 5) ценности научного познания: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно- 

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

– понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

– способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

– 6) физическое воспитание: 

– осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

– знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

– потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

– осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

– 7) трудовое воспитание: 

– готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

– готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

– 8) экологическое воспитание: 
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– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

– расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

– В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

– У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

– самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

– устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

– определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск- 

ориентированного поведения; 

– моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

– планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

– развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

– У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

– владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

– владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

– анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

– раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

– критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
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– характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

– использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

– владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

– создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

– оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

– владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

– осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

– распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

– владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

– аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

– делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своё решение; 

– оценивать приобретённый опыт; 

– расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

– оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 
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– использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

– принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

– У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

– ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

– оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество 

и разумную инициативу. 

– Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

– Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

– Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

– 1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

– 2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

– 3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

– 4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

– 5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
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отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

– 6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

– 7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

– 8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

– 9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

– 10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

– 11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

– 12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

– Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

– Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Физическая культура 

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; 
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– 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; 

– 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. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

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

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект – это учебный проект, который выполняют учащиеся школы в 

рамках одного или нескольких учебных проектов, чтобы продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении избранных областей знаний и/или видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять учебно-исследовательскую, конструкторскую, социальную, худо- 

жественно-творческую и другую деятельность. 

Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных результа- 

тов. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеуроч- 

ной деятельности и направлена на повышение качества образования. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося на уровне сред- 

него общего образования, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по учебному предмету, связанному с темой проекта. Учащийся должен выполнить один 

индивидуальный проект. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно- 

сти; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене- 

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна- ния 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре- 

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам- 

ках 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. 

Обучение сочинению разных жанров 

Сочинение – один из жанров литературного творчества учащихся, наряду с изложением, 

исследовательской работой и др., это оформление (изложение) учащимися собственных мыслей 

на определённую тему (заданную или самостоятельно выбранную). Цель сочинения – формиро- 

вать коммуникативные умения, развивать логическое и абстрактное мышление, раскрывать эсте- 

тические способности, пополнять фактические знания и др. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают 

одно из важнейших мест в системе образования. Данная работа сопутствует анализу художественного 

текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и учащихся. 

Учебный курс включает в себя блок повторения основных сведений по теории литературы, 

способствующих восприятию литературного произведения как идейно-художественного целого. 

Выявление особенностей эпических, лирических, драматических произведений позволит избе- 

жать ошибок при анализе художественного текста, при написании сочинений разных жанров. 

Блок теории сочинения включает в себя знакомство с различными жанрами литературного 

творчества учащихся как результатом освоения художественного произведения. 

Практический блок курса предполагает решение заданий проблемного характера (напри- 

мер, исправить речевые ошибки, допущенные в предложенных работах, «раскрасить» предло- 

женное сочинение, используя изобразительные средства, составить характеристику героя, ис- 

пользуя ряд метафор и т.д.); написание творческих работ (например, составление цитатного пла- 
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на сочинения, написание вступительной и заключительной части и т.д.), сочинений разных жан- 

ров на заданную тему. 

Практическая часть курса призвана способствовать совершенствованию навыков устной и 

письменной речи старшеклассников, уместному, умелому использованию языкового потенциала. 

Доступность курса обеспечивается подбором литературного материала, опорой на художе- 

ственные произведения (эпизоды произведений, фрагменты описаний, характеристики), вклю- 

чённые в перечень государственных стандартов. Курс позволит более углублённо изучить про- 

граммные произведения. 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к составлению 

текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

2. Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование будущего текста. 

3. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литерату- 

ре. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жан- 

ров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, сочинение- 

характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в со- 

чинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочинение-рассуждение. 

Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (истори- 

ческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

7. Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, лириче- 

ский герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая характеристика ли- 

тературных героев План построения сочинения-сравнения. 

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества од- 

ного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким произведениям или пе- 

риоду творчества писателя. 

9. Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных писа- 

телей. Принцип построения сочинения обзорного характера. 

10. Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе художе- 

ственного произведения. 

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный 

анализ. 

12. Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочинения. 

Решение нестандартных задач по математике 

Современная жизнь, её ускоренный темп, нестандартность производственных и бытовых 

ситуаций требуют от человека гибкости и скорости нахождения решений, основанных на логике 

и рациональности. Математическое образование в этом отношении вносит свой вклад в форми- 

рование готовности к нестандартному решению задач и самоутверждению человека в интеллек- 

туальном и социальном плане. 

Данный элективный курс предназначен для учащихся, желающих повысить уровень своих 

математических умений. В ходе проведения занятий курса учащиеся обучаются решению не- 

стандартных задач, не входящих в обязательную программу обучения. Для тех, кто не успешен в 

математике по основному курсу школьного обучения, курс предоставляет возможность проявить 

нестандартность мышления и таким образов восстановить положительное представление о своих 

способностях к обучению. 

Благодаря создаваемой на занятиях обстановке интеллектуальной раскованности, соперни- 

чества, состязательности, здоровой конкуренции создаются предпосылки для развития личност- 

ного и социального здоровья школьников. 

Тема 1. Метод Мажоранта в решении нестандартных математических задач. 



141 
 

Решение тригонометрических уравнений с использованием формул сокращенного умноже- 

ния. Решение систем уравнений третьей степени. Решение систем тригонометрических уравне- 

ний, состоящих из трех и более уравнений. 

Практическая работа6 составить по образцу тригонометрическое уравнение и предложить 

способы его решения. 

Тема 2. Использование различных свойств функций при решении нестандартных задач. 

Применение метода Мажоранта к исследованию свойств функции. Монотонность, чет- 

ность, периодичность. Решение тригонометрических неравенств. Уравнения, содержащие квад- 

ратный корень. 

Практическая работа6 составить график конкретной функции описать свойства. 

Тема 3. Метод удачной подстановки в решении математических задач. 

Решение систем уравнений третьей степени способом подстановки. Решение неравенств, 

содержащих квадратный корень, способом подстановки. Решение уравнений в целых числах. 

Практическая работа: решить уравнение 4 степени. 

Тема 4. Метод удачной группировки в решении математических задач. 

Решение систем уравнений способом группировки. 

Практическая работа: решить систему уравнений, придумать задачу на составление систе- 

мы уравнений и предложить способы решения. 

Тема 5. Различные способы решения нестандартных математических задач. 

Решение негеометрических задач геометрическими методами. Использование геометриче- 

ского метода при нахождении минимального и максимального значений функции. Решение задач 

с параметрами. 

Практическая работа: составить уравнение касательной к параболе. Результат оформить 

графически. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Элективный курс предназначен для тех учащихся, которые хотят научиться способам ре- 

шения задач повышенного уровня сложности по алгебре и началам анализа. Курс может прово- 

диться как с учащимися 10, так и 11 класса, так как относительно независим от содержания обя- 

зательного программного материала. Данный элективный курс поможет учащимся обогатить свой 

опыт новыми приемами в классификации различных задач курса математики, в том числе и задач 

повышенного уровня сложности; научит рационализации поиска их решения, подбору наиболее 

удачных способов в их решения, выстраиванию алгоритмов. 

Курс поможет учителю показать красоту и совершенство, сложность и изощренность мате- 

матических методов в решении задач. В курсе учителем и учащимися решается большое количе- 

ство сложных задач, многие из которых понадобятся как при учебе в высшей школе, так и при 

подготовке к олимпиадам, математическим конкурсам, различного рода экзаменам, в частности 

ЕГЭ. Курс несомненно имеет прикладное и практическое значение и поможет при решении при- 

кладных и исследовательских задач. 

Назначением курса является организация интенсивной мыслительной деятельности уча- 

щихся, поэтому курс содержит необходимые материалы, которые помогут обучающимся само- 

стоятельно заниматься саморегуляцией. Это поможет им избежать лишних перегрузок, снять 

стресс. 

Содержание программы курса включает в себя три части – теоретическую, практическую и 

проектную. 

В теоретическом разделе курса рассматриваются уравнения и неравенства с параметрами и 

способы их решения: «изменение степени», «изменение области допустимых значений»; «изме- 

нение свойств функции»; «переход к следствию»; графический способ. Учащиеся получают све- 

дения о классификации задач в математике и рациональных путях поиска их решения. 

Практическая часть программы включает в себя задачи различного уровня сложности для 

закрепления и контроля усвоенного материала. Эти задачи предназначены для индивидуальной, 

парной, групповой и коллективной форм работы. Большое внимание в курсе уделяется формиро- 

ванию у учащихся умения конструировать задания. Несмотря на достаточно сложный материал 

курса, в его практической части предусматривается использование игровой технологии. На неко- 
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торых занятиях учащиеся выступают в роли учителя при изучении нового материала или кон- 

сультанта при проверке правильности выполнения заданий. 

При выполнении проектных заданий учащиеся должны показать свои умения в составлении 

и представлении сообщений, рефератов, самостоятельно составленных заданий. 

Динамика усвоения обучающимися теоретического материала и практических навыков бу- 

дет отслеживаться по ходу прохождения обучающимися курса. Возможна как рейтинговая, так и 

пятибалльная оценка результатов обучения. 

Тема 1. Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами 

Назначение, структура и краткое содержание учебного курса. Понятие о простейших зада- 

чах с параметрами. Возможности практического применения (задачи прикладного содержания, 

исследовательские задачи и т. д.). Понятие о классификации задач в математике, рассмотрение 

общих схем и закономерностей в поиске решения. 

Практическое упражнение по определению типа задачи и выстраиванию схемы поиска ее 

решения, составление алгоритма решения. 

Домашнее задание (индивидуальное): подобрать задачу определенного типа, выстроить 

схему поиска решения и алгоритм решения. Составить 23 примера простейших задач с парамет- 

рами для парной работы на следующем занятии (представить решение). 

Тема 2. Изменение степени уравнения или неравенства 

Лекционное изложение теоретического материала с рассмотрением примеров уравнений и 

неравенств, в которых с изменением параметра меняется степень. 

Выполнение работы в паре по приготовленным дома примерам (взаимопроверка). Пред- 

ставление задач из домашнего задания. Групповая самостоятельная работа с примерами по теме. 

Игра «Умники и умницы». 

Домашнее задание (индивидуальное): решить примеры изученного типа. 

Тема 3. Изменение области допустимых значений 

Изложение учителем теоретического материала с рассмотрением примеров уравнений и не- 

равенства с изменяющейся областью допустимых значений, решаемых в режиме усложнения (в 

диалоге с учениками). 

Самопроверка или взаимопроверка домашнего задания (с использованием «ключа» отве- 

тов). Выполнение работы в паре по приготовленным дома примерам (взаимопроверка). Группо- 

вая самостоятельная работа по решению примеров по теме. Решение заданий из «банка задач». 

Домашнее задание (индивидуальное): решение примеров изученного типа. 

Тема 4. Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство 

Изложение учителем теоретического материала в диалоге с учащимся. Рассмотрение при- 

меров уравнений и неравенств, в которых с изменением параметра меняются существенные 

свойства функций, входящих в них. 

Парная работа с примерами. Коллективное решение примеров. Игра «Умники и умницы». 

Решение задач из «банка задач». Домашние задание (индивидуальное): решить примеры по изу- 

ченным темам. 

Домашнее задание (групповое): подготовить сообщения на темы (не более 3-4 минут): «Как 

активизировать свою мыслительную деятельность», «Как снять стресс», «Умение расслаблять- 

ся», «Как избежать перегрузок». 

Тема 5. Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию» 

Изложение нового материала группой учащихся (ученики в роли учителя). Рассмотрение 

примеров на способ «перехода к следствию». 

Представление сообщений учащимися по проблемам саморегуляции в условиях интенсив- 

ной мыслительной деятельности. Проверка индивидуальных домашних заданий. Закрепление 

изученного материала в ходе парной и групповой работы с примерами. Составление примеров по 

теме. 

Домашние задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; составить при- 

меры (с решением). 

Тема 6. Графический способ решения уравнений и неравенств с параметрами 

Изложение нового материала учителем в диалоге с учащимися. Решение ранее рассматри- 
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ваемых примеров графическим способом. Рассмотрение уравнений и неравенств, содержащих 

различные функции. 

Групповая работа по решению составленных дома примеров. Самопроверка или взаимо- 

проверка. Работа в парах с примерами по изученной теме. 

Домашние задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; составить при- 

меры по изученной теме (с решением). 

Тема 7. Способы решения задач с условиями 

Изложение части нового материала группой учащихся (ученики в роли учителя). Класси- 

фикация задач по типу имеющихся в них условий. Выполнимость на некотором множестве. 

Свойства корней квадратного трехчлена. Уравнения и неравенства со сложными функциями. 

Индивидуальная, парная или групповая работа с примерами по теме. 

Домашнее задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; составить при- 

меры по изученной теме; составить примеры (с решением). 

Тема 8. Решение задач различных типов 

Выступление с рефератами по заинтересовавшим вопросам темы, практическому примене- 

нию задач с параметрами, проблемам организации эффективной деятельности при решении раз- 

личных типов математических задач и вопросам саморегуляции. 

Коллективное решение примеров на применение различных способов. Решение нестан- 

дартных задач. Защита проектных заданий по конструированию примеров. Подведение итогов 

курса. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учеб- 

ных 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 до- 

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возраста- ния 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно 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. Развива- 

ется также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тес- 

но переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познаватель- 

ных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД 

и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и разверну- 

тое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариа- 

тивности 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 обучающи- 

мися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; фор- 

мирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 
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и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения прак- 

тико-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 деятель- 

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро- 

вание 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, науч- 

но-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, вклю- 

чая 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 разви- 

тия общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив- 

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятель- 

ности. 

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 основного общего образования определяется программой основного 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 осво- 

ения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного со- 

держания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и темати- 

ческом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логи- 

ческие действия: 
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устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональ- 

ных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания 

для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классифи- 

кации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями рус- ской 

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; толко- 

вать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонен- 

тов, 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 дан- 

ных, 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 художествен- 

ном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведе- 

ний и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных ви- 

дах 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 иссле- 

довательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетае- 

мости 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 из- 

менений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, крити- 

чески оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе при- 

меров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства меж- 

национального 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 право- 



146 
 

писания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 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 литера- 

турного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечествен- 

ной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и ме- 

тодами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный кон- 

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин- 

формацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа- 

ции из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответ- 

ствие 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, таб- 

лица, 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, аргументиро- 

ванно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выра- 

жать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппонен- 

ту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуж- 

даемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоя- 

тельно 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, взаимопо- 

нимания 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 письмен- 

ной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче- 

ской 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: 
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самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необхо- 

димые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собствен- 

ную 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 соб- 

ственную 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; выяв- 

лять 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 логи- 

ческие 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 особенно- 

стей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокуль- 

турных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис- 

следовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю- 

дения 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 соответ- 

ствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин- 

формацией: 

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); 
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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); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать про- 

тиворечия 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 це- 

лями общения; 

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

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 понимани- 

ем, 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 профи- 

ля 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 взаимодей- 

ствия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать по- 

иск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкуль- 

турного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логи- 

ческие действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятия- 

ми; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне- 

ния, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявле- 

ния закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица- 



149 
 

тельные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю- 

чений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про- 

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать соб- 

ственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы- 

бирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые иссле- 

довательские 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 наблю- 

дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин- 

формацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать ин- 

формацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, вос- 

принимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для реше- 

ния задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, мо- 

делировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распо- 

знавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, ана- 

логию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей со- 

временных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оце- 

нивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты мо- 

делирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зре- 

ния 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 сужде- 
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ниями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возраже- 

ния; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экспе- 

римента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обос- 

нованиями 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; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами коман- 

ды; 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 мыс- 

лительных 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 не- 

достижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логи- 

ческие действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использо- 

ванием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, зако- 

на сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относя- 

щихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), напри- 

мер, 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 преобразовы- 

вать 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 но- 

вых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использова- 

ния тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 
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безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о ра- 

циональном 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 иссле- 

довательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рам- 

ку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний мате- 

матического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависи- 

мости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости 

от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследо- 

вание зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой про- 

порциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независи- 

мости 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 поня- 

тиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использо- 

ванием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, напри- 

мер, 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 качествен- 

ные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные зада- 

чи 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; кон- 

струирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, име- 

ющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин- 

формацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди- 

тории, 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 ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. техно- 
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логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подго- 

товке 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 за- 

дач, 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 ин- 

терпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучае- 

мой 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: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, био- 

логии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и хи- 

мии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресур- 

сов 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 иссле- 

дований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при реше- 

нии 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 логи- 

ческие действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль- 

ность 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 осо- 

бенностям географического положения, формам правления и типам государственного устрой- 

ства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подси- 

стем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменения- 
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ми содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на 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 историче- 

ских фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые иссле- 

довательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирова- 

ния и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический матери- 

ал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее ре- 

зультаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисци- 

плинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструк- 

ции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложен- 

ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравни- 

вать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргу- 

менты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; само- 

стоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари- 

анты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи- 

ческих задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в со- 

циальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социаль- 

ного познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

науч- ной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин- 

формацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и раз- 

личать 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 целенаправ- 

ленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснован- 

ные 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 со- 

циальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направле- 

ниях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обществен- 

ных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
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техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа- 

ционной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письмен- 

ных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции ав- 

тора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информа- 

ции, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенно- 

стей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов Рос- 

сии; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития об- 

щества 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 об- 

щих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, ис- 

пользуя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других нацио- 

нальностей 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 про- 

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельно- 

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выпол- 

няется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла- 

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

жественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно- 

сти; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене- 

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна- ния 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра- 

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре- 

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам- 

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
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виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при- 

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающи- 

мися 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, необхо- 

димых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обу- 

чающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделиро- 

вания и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы про- 

блематика и методология индивидуального проекта были 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 со- 

обществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и ис- 

следовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследователь- 

ское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опыт- 

ный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социаль- 

ное 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 осуществ- 

ляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающих- 

ся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подготовку и за- 

щиту 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. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключи- 

тельном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
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публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагоги- 

ческого коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных ор- 

ганизаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятель- 

ности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оцен- 

ке 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, соотне- сенные 

с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экс- пертная 

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; 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствова- 

ние 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. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

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 соот- 

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея- 

тельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

25.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в откры- 

том образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу- 

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 
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обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освое- 

ния 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 про- 

ектов, 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. 

 

2.3. Программа воспитания школы 

Пояснительная записка. 

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 образова- 

тельной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных предста- 

вителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспи- 

тания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен- 

ностям, 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. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется со- 

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за- 

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариант- 

ное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания, 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий наро- 

дов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу- 

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высо- 

конравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада- 

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023
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Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, созда- 

ние условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценно- 

стей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения 

Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, со- 

зидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справед- 

ливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемствен- 

ности 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, кото- 

рые 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 соответ- 

ствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде- 

лению; 

- 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 осуществляет- 

ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следо- 

вания нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообраз- 

ности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об- 

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначаль- 

ный 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 государ- 

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли- 

тической культуры. 

-. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро- дине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро- вание 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично- сти. 
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- Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских се- 

мейных 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, приобщение к лучшим образцам отече- 

ственного и мирового искусства. 

-. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможно- 

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

-. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре- 

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий- 

ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

- Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра- 

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю- 

щей среды. 

-. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

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 основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю- 

щий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним ува- 

жение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще- 

стве, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен- 
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ности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до- 

стоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра- 

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна- 

ющий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос- 

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче- 

стве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно- 

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро- 

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе- 

ния в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ- 

культурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо- 

физические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель- 

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 



161 
 

- имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

МОУ СОШ № 2 – одно из образовательных учреждений ст. Григорополисской с богатой 

историей и традициями. Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы 

образовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. 

Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного простран- ства, 

главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

Среда воспитательной системы МОУ СОШ № 2 включает в себя не только возможности 

школы, но и социокультурные ресурсы станицы. Школа расположена в центральной части ст. 

Григорополисской, вблизи школы расположены объекты культуры: библиотеки, музей, 

учреждения дополнительного образования. Социальными партнерами школы являются: 

- учреждения дополнительного образования; 

- учреждение среднего профессионального образования; 

Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яр- 

кие школьные традиции сделали школу востребованной среди родителей и учеников. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценоч- 

ных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении кон- 

структивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию 

школьных традиций; 

3) Благодаря партнерским связям в школы хорошо развита работа по профессиональной 

ориентации учащихся; 

4) в школы традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической и 

культурно-досуговой направленности, однако небольшой актовый зал не дает возможности 

проводить значимые мероприятия с большим охватом учащихся. В связи с этим, основной упор 

делается на работу с классными коллективами и межклассные событийные мероприятия; 

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения про- 

фессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывает- 

ся процесс воспитания в МОУ СОШ № 2: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи- 

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде- 

нии в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школы детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел, учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффектив- 

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об- 

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся– коллективная разработка, коллективное планиро- 

вание, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и мак- 

симально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни- 

ков; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназических 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброже- 

лательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школы является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле- 

дующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую- 

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима- 

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци- 

плины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова- 

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де- 

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю- 

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти- 

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
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получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи- 

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаим- 

ной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа- 

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге- 

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито- 

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного об- 

разования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо- 

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко- 

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны- 

ми отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль- 

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель- 

ного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо- 

вания, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их лю- 

бознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи- 

ческим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое миро- 

воззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо- 

вания, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного об- 

разования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительно- 

го образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова- 

ние у них навыков самообслуживающего труда. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни- 

тельного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценност- 

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор- 

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор- 

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитее у них навыков конструк- 

тивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном клас- 

се; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду- 

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож- 

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддерж- 

ки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности об- 

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по форми- 

рованию навыков жизнестойкости обучающихся. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу- 

лярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек- 

сии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове- 

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа- 

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль- 

татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаи- 
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моотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудо- 

устройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи- 

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич- 

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите- 

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и не- 

удачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным пси- 

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по- 

ручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ- 

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос- 

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож- 

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об- 

становке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси- 

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жиз- 

ни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно- 

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост- 

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ- 

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен- 

ных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых при- 

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про- 

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включен- 

ность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста- 

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро- 

приятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа- 
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гогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преображение окружающего 

социума; 

• районные методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию учениче- 

ского самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых об- 

суждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для твор- 

ческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы- 

кальные, литературные и т.п.) дела и мероприятия, связанные со значимыми для детей и педаго- 

гов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-  «Стена Памяти» (апрель-май). 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- Праздник «Мы школьниками стали» (посвящение в первоклассники); 

- Праздник «Добро пожаловать» (посвящение в пятиклассники); 

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен- 

ных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча- 

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со- 

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз- 

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му- 

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ- 

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе- 

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога- 

ми и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме- 

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен- 

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи- 

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются бла- 

гоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, форми- 

рования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистиче- 

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• организация проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках курсов вне- 

урочной деятельности: «Литература Савропольского края», «Ставропольеведение», « География 

Ставрополья»; 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в клас- 

сах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределени- 

ем среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «развед- 

чиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро- 

дителями школьников в другие станицыили села для углубленного изучения биографий прожи- 

вавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, име- 

ющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного обра- 

зования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному плани- 

рованию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), кол- 

лективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному про- 

ведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответ- 

ственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечер- 

него походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре- 

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Обучающиеся театра моды с большим удовольствием знакомятся с культурными тради- 

циями народов проживающих на территории нашего края. 

В своих творческих номерах театр моды старается передать зрителю свою любовь и вос- 

хищение народной культурой и невероятной красотой природы Ставропольского края. 

На занятиях ребята не только знакомятся с народными ремёслами, традиционным костю- 

мом, народной хореографией, но и подробно изучают историю и географию нашего края. Зани- 

маются исследовательской деятельностью, по результатам которой создаются новые коллекции 

художественного костюма. Своими знаниями учащиеся делятся с учениками школы, посред- 

ством творческих номеров, отчетных концертов, оформлением выставок декоративно- 

прикладного творчества, художественного костюма и т.д. 

Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы работы с пред- 

метно-эстетической средой школы как: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу символикой Рос- 
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сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий- 

ской Федерации; 

- оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за- 

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо- 

дящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с ин- 

тересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво- 

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с учащимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие спо- 

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы- 

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис- 

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова- 

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь- 

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, заклад- 

ке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традици- 

ях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо- 

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет школы, Совет родителей школы участвующие в управлении об- 

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Проведение правовых лекториев; 
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• Информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и проблемах детей, 

посредством классных родительских собраний, дни открытых дверей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб- 

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе- 

дагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• организация психолого-педагогического и правового просвещения; 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс- 

ных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго- 

гов и родителей. 

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто- 

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали- 

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ- 

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- 

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школы осуществляется следующим образом. На 

уровне школы: 

• через деятельность выборного органа - Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ- 

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность первичной организации РДДМ «Движение первых», объединяющего 

активистов по каждому направлению для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; инициирующего и органи- 

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• через участие в общественно значимых проектах РДДМ и других детских общественных 

организациях. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 
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делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле- 

ния и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ- 

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об- 

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени- 

ями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его пре- 

делами в последнее время получают все большую актуальность. Опасности могут подстерегать 

учащихся везде. Необходимо сформировать у учащихся понимание личной и общественной зна- 

чимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и анти- 

террористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и прави- 

ла поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; уме- 

ние действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля 

особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного миро- 

воззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к противо- 

правным и коррупционным проявлениям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают трав- 

мы учащиеся. 

Основные задачи: 

• Увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детско- 

го дорожно-транспортного травматизма; 

• Привлечение педагогических работников к работе по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 

• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в школы используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 
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• разработка безопасного маршрута в школы, 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-хклассов), 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• поведение занятий в младших классах, 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, 

по правилам перевозки пассажиров, 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который 

позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового со- 

трудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта, учащиеся изготавли- 

вают плакаты, памятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также ис- 

ключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• Практические занятия по пожарной безопасности, 

• Профилактические беседы и классные часы, 

• Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно, 

• Встречи с сотрудниками МЧС. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• Тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• Практические занятия по пожарной безопасности, 

• Профилактические беседы и классные часы, 

• Экскурсии на пожарно-техническую выставку, 

• Проведение занятий в младших классах 

• Участие в работе движения юных пожарных (ДЮП), 

• Участие в районных, городских конкурсах, вт.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, рели- 

гии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального согла- 
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сия и уважения; создание психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной сре- 

ды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального государ- ства; 

расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и мо- лодежи, занятий 

спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической дея- 

тельности; 

• повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

• развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 

Исходя из задач в школы организована работа по следующим направлениям: 

• информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремизме, об опасности экс- 

тремистских организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремист- 

кой направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к сочувствию, состраданию; 

• снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использова- 

ние дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и кон- 

фликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения до- 

стоинства каждого человека; 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школы используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка«День памяти жертв фашизма»; 

• инструктажи о действиях по сигналу о срочной эвакуации; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта,  
• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем нет экстремизму», «Нет терроризму», «Мы за безопасный 
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мир»; 

• тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню 

детского те- лефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образованию 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• декада противоречию идеологии терроризма и экстремизма; 

• библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

• классные часы правовой направленности (знание законодательства об экстремизме и 

про- ведению публичных мероприятий); 

• интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической 

угрозе– шутка, смех или слезы?» 

• тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм»; 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

• конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 
• раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. Правовое 

воспитание – воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, привычек 

правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

пра- вового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью 

преодоления право- вого нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у 

учащихся личностных ка- честв, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм. Установленных российским 

законодательством; помочь учащимся при- обрести знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвященная Дню Конституции РФ; 

• Тематические классные часы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией; 

• Конкурс рисунков «что такое хорошо, что такое плохо…» 

• Профилактические беседы с сотрудниками 

полиции. На уровне основного и среднего 

общего образованию 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

• Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»; 

• Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАПРФ ст.20.2; 

5. Профилактика здорового образа жизни (ЗОЖ) 
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Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

за- висит благополучие общества. Здоровье – это своего рода фундамент человеческой 

жизни. На нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-

нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности 

жизни и здоровья детей явля- ется направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и 

родителями совместная деятель- ность. 

Вся деятельность школы направлена на пробуждение в учащихся желания заботится о 

своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесбере- гающего характера учебной деятельности и общения; на формирование 

установок на использо- вание здорового питания, использование здорового питания, 

использование оптимальных двига- тельных режимов для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культуры и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью учащих- ся; профилактика травматизма 

у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; форми- рование 

потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развития готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную ра- боту, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполне- ния заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• Участие в городских, районных и муниципальных спортивных состязаниях; 

• Участие в «президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»; 

• Подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

• Участие в социально-психологическом тестировании, направленном на ранее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На гимназическом и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

• Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к 

вред- ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, 

соблюдение правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы 

по формирова- нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 

• Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гимна- 

зии; 

• Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся 

и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

Уровень основного и среднего общего образования 

• Просветительская деятельность по формированию ЗОЖ, негативного отношения к 

вред- ным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, 

соблюдение правил личной гигиены, режиме дня, ведение здорового образа жизни, кл. часы 

по формирова- нию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы); 

• Инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в гимна- 
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зии; 

• Мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся 

и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом. 

На индивидуальном уровне: 

• Рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным 

явлени- ям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

• Через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня 

ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

• Через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

6. Профилактика безнадзорности правонарушений (ФЗ-№120 Об основах системы 

профи- лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенство вания существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательных учреждений. 

 
Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики ; 

На школьном и классном уровнях: 

• Диагностика детей поступающих в школу (изучение документов, личных дел, беседы 

с родителями и детьми); 

• Изучение детей и составление социального паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы (сбор материалов, выявление первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, тестирование); 

• Коррекционная работа с «группы риска» (организация свободного времени, отдыха в 

ка- никулы, специальные формы поощрения, раскрытие потенциала личности ребенка); 

• Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни (классные часы, 

лек- ции, привлечение к посещению учащимися спортивных секций и к участию в 

соревнованиях, экскурсиях, днях Здоровья); 

• Профорие6нтационная работа со школьниками с целью поиска своего места в жизни; 

• Правовое воспитание учащихся (классные часы, беседы с представителями 

межведом- ственных и общественных организаций, конференций, уроки права); 

• Учебно-просвятительская работа среди учителей, классных руководителей в области 

пси- холого-педагогической, правовой помощи. 

На индивидуальном уровне: 

• Адаптация школьников (индивидуальные беседы со школьниками, их родителями, 

при- общение учащихся к творческим делам класса, запись в кружки и секции); 

• Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся требующих 

особо- го внимания педагогического коллектива школы; 

• Установление неуспешности детей в различных видах 

деятельности; Модуль «Социальное партнёрство». 

Школа активно привлекает организации дополнительного образования для работы с 

учащимися школы.  
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Социальными партнерами школы являются: 

- учреждения дополнительного образования  

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача сов- местной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессио- нальное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю- щий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно- сти. Эта работа осуществляется 

через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по инте- ресующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся «Билет в будущее», региональном чемпионате Ставропольского края 

«Профессионалы», всероссийскиом проекте «ПроеКТОриЯ, всероссийском конкурсе 

«Большая перемена»: регистрация пользователей на платформах проектов, тестирование, 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включен- ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Планирование и организация воспитательной деятельности, анализ 

воспитательной работы школы, оказание методической помощи 

классным руководителям и другим педагогическим работникам, 

организация взаимодействия с социальными партнерами 
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Советник директора 

школы по воспитанию и 

взаимодействию с детски- 

ми общественными объ- 

единениями 

Вовлечение участников образовательных отношений (обучающие- 

ся, родители (законные представители), педагоги) в творческую де- 

ятельность по основным направлениям воспитания 

Педагог дополнительного 

образования 

Дополнительное образованиео бучающихся в соответствии с обра- 

зовательнойпрограммой, развитие их творческой деятельности 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы 

Социальный педагог Оказание помощи в успешной адаптации обучающихся, находя- 

щимся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации 

Старшая вожатая Основными направлениями деятельности старшего вожатого явля- 

ются: 

 2.1. содействие развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

2.2. организация досуга. 

Классный руководитель Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Приказ об утверждении рабочей программы 

воспитания; Рабочая программа воспитания; 

Календарный план воспитательной работы школы 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по- 

требностями. 

В реализации Программы воспитания для обучающихся с особыми образовательными 

по- требностями принимают участие следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

воз- можностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

по- вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использо- ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспита- ния; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

осо- быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспо- могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 
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форм работы воспи- тателей, педагогов-психологов, социального педагога; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

по- зиции 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 соци- альной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при вы- движении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмер- но больших групп поощряемых и т.п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную актив- ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, полу- чившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

пред- ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощ- рении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по со- биранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающе- гося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото из- делий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио, воз- можно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп 

обу- чающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

за- ключаться в материальной поддержке проведения в школы воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
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деятельности воспитатель- ной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, се- мей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

дея- тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родитель- ского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения 

в школы. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального обще- го, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школы 

является ежегодный са- моанализ 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 

воспита- тельной 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 школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

ре- зультатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, кол- легами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориен- тирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного соци- ального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич- 

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспи- тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и са- моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредото- чивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
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обучающихся уда- лось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и по- чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интерес- ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

дирек- тора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителя- ми с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, Совета обучаю- щихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогически- ми работниками, представителями Совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание со- средоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- 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. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

пред- стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

об- щего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь- 

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план школы, реализующих образовательную программу среднего общего 

обра- зования (далее - федеральный учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образо- вания и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
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на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участни- ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных орга- низаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании,а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю- щихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потреб- ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представи- телей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план 

среднего общего образования на 2023/2024 

учебный год Универсальный профиль 

профиль (2 года обучения) 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра (У) 4 4 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание (У) 4 4 

География 1 1 

Физика 2 2 
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Естественно-научные 

предметы 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Искусство Мировая художественная 

культура 

  

Итого 31 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Основы психологии 0.5 0.5 

Основы педагогики 0,5 0,5 

Сочинения разных жанров 1 1 

Химия: теория и практика 1 1 

История Ставропольского края 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Математика  0 1 

Экологическая безопасность 0 1 

Итого 6 8 

ИТОГО недельная нагрузка 37 37 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1258 1258 

Учебный план профиля обучения содержат 13 учебных предметов ("Русский язык", 

"Лите- ратура", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", 

"Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности") и предусматривать изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

включено изучение 2 учебных предметов на углубленном уровне. При этом образовательная 

ор- ганизация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов. 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающих- ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии воз- можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, осуществляется по заявлениям 

обучаю- щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов трех профилей обучения: 

естественно- научного, гуманитарного, естественно-научного. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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

Индивидуальный проект вы- полняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведен- ного учебным планом. 

Включено в учебный план временя, отведенное на конструирование выбора 
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обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Школой осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный предмет "Математика" (предметная область "Математика и информатика") 

пред- ставлен в виде трёх учебных курсов: "Алгебра и начала математического анализа", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информаци- онную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне вы- бираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы 

преимущественно из предмет- ных областей "Математика и информатика" и "Естественно-

научные предметы". 

3.2. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по полугодиям в режиме 

рабо- ты 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

прихо- дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

прихо- дится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписа- нием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

ка- никул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

состав- лять не менее 15-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здо- ровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособ- ности 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 8.30 утра и заканчиваются не позднее 19 часов. Факультативные 

занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 
Календарный учебный график школы составляется с учётом мнений участников 

образо- вательных отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
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социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 

учебный год Среднее общее 

образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МОУ СОШ № 2 является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности. Календарный учебный 

график составлен на основании следующих документов: 1.Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- рации»; 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сен- тября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Ми- нюсте России 18.12.2020 N 61573); 

3. Устава МОУ СОШ № 2. 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года 01 сентября 2023 года 
- окончание учебного года 10-11 классы – 26 мая 2024 года (не включая проведение учебных 

сбо- ров по основам военной службы в 10 классах продолжительностью 5 дней (35 часов), 

сроки уста- навливаются приказом комитета по образованию, не включая летний 

экзаменационный период) 

- продолжительность учебного года: 10 - 11 классы - 34 недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Учебный год делится: в 10 - 11 классах на 2 полугодия 

Четверть,  

учебный период 
Каникулы 

1 четверть: 

01.09 – 27.10.2023 года (8 учебных 

недель) 

Осенние каникулы: 

28.10 - 05.11.2023 года (9 дней) 

2 четверть: 

06.11 - 29.12.2023 года 

(8 учебных недель) 

Зимние каникулы: 

30.12.2023 года – 07.01.2023 года (9 дней) 

3 четверть: 

08.01 - 22.03.2024 года 

(11 учебных недель) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

10.02 – 18.02.2024 года (9 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03 – 31.03.2024 года (9 дней) 

4 четверть: 

01.04 - 25.05.2024 года 

(7 учебных недель) 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23.02. 2024г. – День защитника Отечества, 

8 марта 2024г. – Международный женский 

день, 1 мая 2024г. – Праздник Весны и 

Труда, 

9 мая 2024г. – День Победы 

Учебные сборы для юношей 10 – х классов 
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Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) проводятся в соответствии с 

расписанием с 01.06.2024 по 07.06.2024 

3. Режим работы на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

6-ти дневная рабочая неделя в 10 - 11 

классах. Режим работы: 

Понедельник – суббота с 8.30.00 - 19.00 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: обучение осуществляется в 1 смену. 

Количество классов – комплектов по сменам в каждой параллели 
 

1 смена 

10-ые классы - 1 

11-ые классы - 1 

Продолжительность уроков 

- 10 - 11 классы – 45 

минут. Расписание звонков 

10-11 классы 

1 урок 8:30-9:15 

2 урок 9:30-10:15 

3 урок 10:30-11:15 

4 урок 11:30-12:15 

5 урок 12:30-13:15 

6 урок 13:25-14:10 

7 урок 14:20-15:05 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проходит на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся по итогам освоения образовательных программ в 10-11 

классах – за полугодие в форме итоговых контрольных работ и диагностических тестовых 

работ. Сроки проведения проме- жуточной аттестации: не позднее трёх дней до окончания 

учебного года. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестация устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (лич- ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

http://gimnazia-27.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://gimnazia-27.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://gimnazia-27.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://gimnazia-27.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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общеоб- разовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организа- ции в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российского 

движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школы, реализуется основная об- 

разовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

об- разовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучаю- щимися, 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 

обра- зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения пе- регрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через вне- урочную 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 цен- тров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы учениче- ских сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно боль- ший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие 

ценностного отноше- 

ния обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

бога- той 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 беседа с 

обуча- ющимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в совре- менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техни- ческим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответ- ственным отношением к собственным поступкам. 
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количе- ство часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентично- сти и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

обще- ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

дея- тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских об- щественных объединениях, созданных в образовательной организации и за 

ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотвори- тельных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

под- готовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культу- ре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудо- вой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

за- просов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающих- ся план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответ- ствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

те- матического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процес- са, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обу- чения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 
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организации. 

В весенние и летние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессио- нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении об- разовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки,. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуаль- ные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополни- тельного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организаци- ями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве (приоритет отда- ется производствам естественно-научного 

профиля), подготавливаются и проводятся исследова- тельские экспедиции (например, 

эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятель- ности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к про- фессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспе- дициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривает- ся реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив стар- шеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное 

посещение кинопоказов, театраль- ных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных му- зеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

орга- низуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спек- таклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обя- зательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

инди- видуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурси- ям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополни- тельного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организация- ми обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 

библиотеках, учреждениях образования и культуры. 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятель- ности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к про- фессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов ("проект профессиональных проб" и "проект участия в исследовательской 

экспедиции"). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышепе- речисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляет- ся подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные меропри- ятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополни- тельного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организаци- ями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятель- ности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к про- фессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных 

проб"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реали- зация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшекласс- ников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное 

посещение кинопоказов, теат- ральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в каче- стве организаторов деятельности обучающихся 5-

9 классов. 

10 классы (11 классы) 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы с перечнем событий и мероприятий 

воспи- тательной направленности. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

вне- урочной деятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2023-2024 учебный год 

основное общее образование 

10-11 классы 

Ключевые дела    
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Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

   

Торжественная линейка «День 

знаний». 

 

     

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

 

 каждый учебный 

понедельник 

   

Разговор о важном  каждый учебный 

понедельник 

   

Профминимум  каждый учебный четверг    

Широкомасштабные 

профилактические мероприятия 

«Внимание! Дети идут в школу» 

 28.08 по 10.09.2023г    

День второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 3 сентября    

Международный день 

распространения грамотности 

 8 сентября    

День начала блокады Ленинграда 

(по отдельному плану) 

 

 8 сентября    

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

 

 сентябрь    

      

Мероприятия, в рамках празднования 

Дня края 

 сентябрь    

День работника дошкольного 

образования 

 27 сентября    

Международный день пожилых людей  1 октября    

День гражданской обороны  4 октября    

День учителя. Праздничная линейка. 

Поздравляем педагогов – праздничный 

концерт «Школьные годы, чудесные» 

 

 5 октября    

 

Акция «Письма солдату», сбор 

помощи военнослужащим 

 

 в течение года    

Историческая дата: «Битва за Кавказ  9 октября    

День станицы. Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 14октября    

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе ярче» 

 16 октября    

День Новоалександровского района ( 

по отдельному плану) 

 октябрь    

Месячник «Школа – территория 

здоровья» 

 октябрь    
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День отца в России  16 октября    

Международный день школьных 

библиотек 

 25 октября    

День Народного единства  4 ноября    

Месячник «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»: 

- Работа спортивных секций 

- Единый день здоровья 

 

  

 

ноябрь 

   

День матери в России  ноябрь    

Неделя театра для детей и юношества  Ноябрь    

День Государственного герба 

Российской Федерации 

 30 ноября    

Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря    

День неизвестного героя  3 декабря    

Международный день инвалидов  3 декабря    

День добровольца (волонтера) в 

России 

 5 декабря    

День Героев Отечества  9 декабря    

День Конституции России  12 декабря    

Декадник «Я гражданин России»  декабрь    

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

 25 декабря    

Театрализованные  новогодние 

представления 

 декабрь    

      

Выставка фоторабот и рисунков, 

связанных с православной тематикой 

(Рождество Христово – семейный 

праздник) 

 январь    

День Здоровья 

«Казачьи игры» 

 январь    

Международный день родного языка  21 января    

Мероприятия посвященные  

освобождению Ставропольского края, 

Новоалександровского района, ст. 

Григорополисской от немецко-

фашистских захватчиков. 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

(по отдельному плану) 

 21-23 января 

 

 

с 21 января по 23 февраля 

   

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

День памяти Холокоста 

 27 января    

Сталинградская битва  2 февраля    

День российской науки  8 февраля    
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 15 февраля    

Масленица  С 11.03 по 17.03 2024    

День Защитника Отечества 

 

 февраль .    

Международный женский день 

8 марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

 7 марта    

День присоединения Крыма к России  18 марта    

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 22-28 марта    

Всемирный день театра  27 марта    

Международный день здоровья  7 апреля    

День космонавтики 

 

 12 апреля    

День памяти о геноциде советского 

народа в годы ВОВ 

 19 апреля    

Всемирный день земли  2 апреля    

70 лет УПБ  4 апреля    

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

 26 апреля    

Праздник весны и труда  1 мая    

Уроки мужества «Знамя Победы» 

 

 7 мая    

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

 7 мая    

Праздник Дня Победы 

 акции «Бессмертный полк», 

 «С праздником, ветеран!», 

 Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», 

 акция «Свеча Памяти», 

 проект «Окна Победы», 

 Акция «Песни Победы». 

 9 мая    

Международный день семьи  15 мая    

Международный день  детского 

телефона доверия 

 май    

День детских общественных 

организаций  День рождения 

пионерии 

 19 мая    

День славянской письменности и 

культуры 

 24 мая    

Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку 

 май    

Общероссийский день библиотек  27 мая    

Всемирный День без табака  31 мая    

День защиты детей  1 июня    

День русского языка  7 июня    
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День России  12 июня    

День памяти и скорби  22 июня    

День семьи, любви и верности      

День Российского флага  22 августа    

Школа проводит воспитательную работу и иные мероприятия согласно федеральной 

ра- бочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

обра- зования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терро- ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности. 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; 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 снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

круп- нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинград- ской 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. Май: 
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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: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино. 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы в 

соответ- ствии с требованиями ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержа- ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, соци- ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

про- грамму среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образователь- ных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

об- разовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образова- тельного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учре- ждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
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комплексной ана- литико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основ- ной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

услови- ях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

эта- пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

сред- него общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации   основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
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работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении   которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

 

 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

31 100 68 

Руководящие 

работники 

4 100 100 

Иные работники 1 100  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации   является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

долж- 

ность 

Должностные обя- 

занности 

коли- 

чество 

Уровень квалификации работников гимна- 

зии 

  работ- 

ников в 

гимна- 

зии 

Требу- 

ет- 

ся/имее 

тся 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический уро- 

вень квалифика- 

ции 

Руково- Осуществляет руко- 1/1 Высшее профессио- Высшее профессио- 

дитель водство образова-  нальное образование по нальное образование 

(дирек- тельным учреждени-  направлениям подго- по направлениям 

тор,) ем в соответствии с  товки "Государственное подготовки "Госу- 

образо- законами и иными  и муниципальное дарственное и муни- 

ватель- нормативными пра-  управление", "Менедж- ципальное управле- 

ного вовыми актами, уста-  мент", "Управление ние", "Менеджмент", 

учре- вом образовательного  персоналом" и стаж ра- "Управление персо- 

ждения учреждения. Обеспе-  боты на педагогических налом" и стаж рабо- 

 чивает системную об-  должностях не менее 5 ты на педагогиче- 

 разовательную (учеб-  лет или высшее про- ских должностях не 

 но-воспитательную) и  фессиональное образо- менее 5 лет или 

 административно-  вание и дополнительное высшее профессио- 

 хозяйственную (про-  профессиональное об- нальное образование 

 изводственную) рабо-  разование в области и дополнительное 

 ту образовательного  государственного и му- профессиональное 

 учреждения.  ниципального управле- образование в обла- 

   ния или менеджмента и сти государственно- 

   экономики и стаж рабо- го и муниципального 

   ты на педагогических управления или ме- 

   или руководящих неджмента и эконо- 

   должностях не менее 5 мики и стаж работы 

   лет. на педагогических 

    или руководящих 
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    должностях не менее 

    5 лет. 

Замести- Организует текущее и 3/3 Высшее профессио- Высшее профессио- 

тель ру- перспективное пла-  нальное образование по нальное образование 

ководи- нирование деятельно-  направлениям подго- по направлениям 

теля (ди- сти образовательного  товки "Государственное подготовки "Госу- 

ректора) учреждения. Обеспе-  и муниципальное дарственное и муни- 

образо- чивает использование  управление", "Менедж- ципальное управле- 

ватель- и совершенствование  мент", "Управление ние", "Менеджмент", 

ного методов организации  персоналом" и стаж ра- "Управление персо- 

учре- образовательного  боты на педагогических налом" и стаж рабо- 

ждения процесса и современ-  или руководящих ты на педагогиче- 

 ных образовательных  должностях не менее 5 ских или руководя- 

 технологий, в том  лет или высшее про- щих должностях не 

числе дистанцион- фессиональное образо- менее 5 лет или 

ных. Осуществляет вание и дополнительное высшее профессио- 

контроль за каче- профессиональное об- нальное образование 

ством образователь- разование в области и дополнительное 

ного (учебно- государственного и му- профессиональное 

воспитательного) ниципального управле- образование в обла- 

процесса, объектив- ния, менеджмента и сти государственно- 

ностью оценки ре- экономики и стаж рабо- го и муниципального 

зультатов образова- ты на педагогических управления, ме- 

тельной деятельности или руководящих неджмента и эконо- 

обучающихся, рабо- должностях не менее 5 мики и стаж работы 

той кружков и фа- лет. на педагогических 

культативов, обеспе-  или руководящих 

чением уровня подго-  должностях не менее 

товки обучающихся,  5 лет. 

соответствующего   

требованиям феде-   

рального государ-   

ственного образова-   

тельного стандарта,   

федеральных госу-   

дарственных требова-   

ний. Организует ра-   

боту по подготовке и   

проведению экзаме-   

нов. Координирует   

взаимодействие меж-   

ду представителями   

педагогической науки   

и практики. Органи-   

зует просветитель-   

скую работу для ро-   
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дителей (лиц, их за-   

меняющих).   

Учитель Осуществляет обуче- 29/29 Высшее профессио- Высшее профессио- 

 ние и воспитание  нальное образование нальное образование 

 обучающихся с уче-  или среднее професси- или среднее профес- 

 том их психолого-  ональное образование сиональное образо- 

 физиологических  по направлению подго- вание по направле- 

 особенностей и спе-  товки "Образование и нию подготовки 

 цифики преподавае-  педагогика" или в обла- "Образование и пе- 

 мого предмета. Обос-  сти, соответствующей дагогика" или в об- 

 нованно выбирает  преподаваемому пред- ласти, соответству- 

 программы и учебно-  мету, без предъявления ющей преподавае- 

 методическое обеспе-  требований к стажу ра- мому предмету, без 

чение, включая циф- боты либо высшее про- предъявления требо- 

ровые образователь- фессиональное образо- ваний к стажу рабо- 

ные ресурсы. Плани- вание или среднее про- ты либо высшее 

рует и осуществляет фессиональное образо- профессиональное 

учебный процесс в вание и дополнительное образование или 

соответствии с обра- профессиональное об- среднее профессио- 

зовательной про- разование по направле- нальное образование 

граммой образова- нию деятельности в об- и дополнительное 

тельного учреждения, разовательном учре- профессиональное 

разрабатывает рабо- ждении без предъявле- образование по 

чую программу по ния требований к стажу направлению дея- 

предмету, курсу на работы. тельности в образо- 

основе примерных  вательном учрежде- 

основных общеобра-  нии без предъявле- 

зовательных про-  ния требований к 

грамм и обеспечивает  стажу работы. 

ее выполнение, орга-   

низуя и поддерживая   

разнообразные виды   

деятельности обуча-   

ющихся,   

Педагог- Осуществляет про- 1/1 Высшее профессио- Высшее профессио- 

психолог фессиональную дея-  нальное образование нальное образование 

 тельность, направ-  или среднее професси- или среднее профес- 

 ленную на сохране-  ональное образование сиональное образо- 

 ние психического,  по направлению подго- вание по направле- 

 соматического и со-  товки "Педагогика и нию подготовки 

 циального благополу-  психология" без предъ- "Педагогика и пси- 

 чия обучающихся,  явления требований к хология" без предъ- 

 воспитанников в про-  стажу работы либо явления требований 

 цессе воспитания и  высшее профессио- к стажу работы либо 

 обучения в образова-  нальное образование высшее профессио- 

 тельных учреждени-  или среднее професси- нальное образование 
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 ях. Содействует  ональное образование и или среднее профес- 

 охране прав личности  дополнительное про- сиональное образо- 

 в соответствии с Кон-  фессиональное образо- вание и дополни- 

 венцией о правах ре-  вание по направлению тельное профессио- 

 бенка. Способствует  подготовки "Педагоги- нальное образование 

 гармонизации соци-  ка и психология" без по направлению 

 альной сферы образо-  предъявления требова- подготовки "Педаго- 

 вательного учрежде-  ний к стажу работы. гика и психология" 

 ния и осуществляет   без предъявления 

 превентивные меро-   требований к стажу 

 приятия по профилак-   работы. 

 тике возникновения 

социальной дезадап- 

тации. Оказывает 

консультативную по- 

мощь обучающимся, 

воспитанникам, их 

родителям (лицам, их 

заменяющим), педа- 

гогическому коллек- 

тиву в решении кон- 

кретных проблем. 

Проводит психологи- 

ческую диагностику. 

Проводит диагности- 

ческую, психокоррек- 

ционную реабилита- 

ционную, консульта- 

тивную работу 
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Соци- 

альный 

педагог 

Осуществляет ком- 

плекс мероприятий по 

воспитанию, образо- 

ванию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде- 

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспи- 

танников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучаю- 

щихся (воспитанни- 

ков, детей) и их мик- 

росреды, условия их 

жизни. Выявляет ин- 

тересы и потребно- 

сти, трудности и про- 

блемы, конфликтные 

ситуации, отклонения 

в поведении обучаю- 

щихся (воспитанни- 

ков, детей) и свое- 

временно оказывает 

им социальную по- 

мощь и поддержку. 

Принимает меры по 

1/1 Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее професси- 

ональное образование 

по направлениям под- 

готовки "Образование и 

педагогика", "Социаль- 

ная педагогика" без 

предъявления требова- 

ний к стажу работы. 

Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее профес- 

сиональное образо- 

вание по направле- 

ниям подготовки 

"Образование и пе- 

дагогика", "Соци- 

альная педагогика" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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 социальной защите и 

социальной помощи, 

реализации прав и 

свобод личности обу- 

чающихся (воспитан- 

ников, детей). Орга- 

низует различные ви- 

ды социально значи- 

мой деятельности 

обучающихся (воспи- 

танников, детей) и 

взрослых, мероприя- 

тия, направленные на 

развитие социальных 

инициатив, реализа- 

цию социальных про- 

ектов и программ, 

участвует в их разра- 

ботке и утверждении. 

   

Педагог- 

библио- 

текарь 

Разрабатывает планы 

комплектования биб- 

лиотеки образова- 

тельного учреждения 

печатными и элек- 

тронными образова- 

тельными ресурсами 

по всем учебным 

предметам учебного 

плана. Организует 

работу по учебно- 

методическому и ин- 

формационному со- 

провождению образо- 

вательной программы 

школы, направлен- 

ную на обеспечение 

широкого, постоянно- 

го и устойчивого до- 

ступа для всех участ- 

ников образователь- 

ного процесса к ин- 

формации, связанной 

с реализацией основ- 

ной образовательной 

программы, на при- 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное об- 

разование по специаль- 

ности «Библиотечно- 

информационная дея- 

тельность». 

высшее профессио- 

нальное образование 

по специальности 

«библиотековедение 

и библиография, 

библиотекарь- 

библиограф» 
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 обретение новых 

навыков в использо- 

вании библиотечно- 

информационных ре- 

сурсов. 

   

Старший 

вожатый 

Способствует разви- 

тию и деятельности 

детских обществен- 

ных организаций, 

объединений, помога- 

ет в разработке и реа- 

лизации программ их 

деятельности на 

принципах добро- 

вольности, самодея- 

тельности, гуманно- 

сти и демократизма с 

учетом инициативы, 

интересов и потреб- 

ностей обучающихся 

(воспитанников, де- 

тей). В соответствии с 

возрастными интере- 

сами обучающихся 

(воспитанников, де- 

тей) и требованиями 

жизни организует их 

коллективно- 

творческую деятель- 

ность, способствует 

обновлению содержа- 

ния и форм деятель- 

ности детских обще- 

ственных организа- 

ций, объединений. 

Обеспечивает условия 

для широкого инфор- 

мирования обучаю- 

щихся (воспитанни- 

ков, детей) о дей- 

ствующих детских 

общественных орга- 

низациях, объедине- 

ниях. 

1/1 Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее професси- 

ональное образование 

без предъявления тре- 

бований к стажу работы 

Высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее профес- 

сиональное образо- 

вание без предъяв- 

ления требований к 

стажу работы 

Педагог Осуществляет допол- 1/1 Высшее профессио- Высшее профессио- 
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допол- 

нитель- 

ного об- 

разова- 

ния 

нительное образова- 

ние обучающихся, 

воспитанников в со- 

ответствии со своей 

образовательной про- 

граммой, развивает их 

разнообразную твор- 

ческую деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, воспи- 

танников кружка, 

секции, студии, клуб- 

ного и другого дет- 

ского объединения и 

принимает меры по 

сохранению контин- 

гента обучающихся, 

воспитанников в те- 

чение срока обучения. 

Обеспечивает педаго- 

гически обоснован- 

ный выбор форм, 

средств и методов ра- 

боты (обучения) ис- 

ходя из психофизио- 

логической и педаго- 

гической целесооб- 

разности, используя 

современные образо- 

вательные техноло- 

гии, включая инфор- 

мационные, а также 

цифровые образова- 

тельные ресурсы. 

 нальное образование 

или среднее професси- 

ональное образование в 

области, соответству- 

ющей профилю кружка, 

секции, студии, клубно- 

го и иного детского 

объединения без предъ- 

явления требований к 

стажу работы, либо 

высшее профессио- 

нальное образование 

или среднее професси- 

ональное образование и 

дополнительное про- 

фессиональное образо- 

вание по направлению 

"Образование и педаго- 

гика" без предъявления 

требований к стажу ра- 

боты. 

нальное образование 

или среднее профес- 

сиональное образо- 

вание в области, со- 

ответствующей про- 

филю кружка, сек- 

ции, студии, клубно- 

го и иного детского 

объединения без 

предъявления требо- 

ваний к стажу рабо- 

ты, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио- 

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению "Обра- 

зование и педагоги- 

ка" без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Таким образом, в настоящее время в школы штат полностью укомплектован согласно 

штатному расписанию. 

Требуется учитель логопед в соответствии с требованиями ФГОС с целью реализации про- 

граммы коррекции. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штат педагогов школы укомплектован и соответствует образовательному цензу, в те чение 

нескольких лет сохраняется стабильный состав педагогов. 

Большинство педагогических работников школы являются высококвалифицированными 

специалистами. Школа укомплектована педагогическими кадрами. Педагоги школы своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. При прохождении процедуры аттестации уровень 

квалифицации учителей имеет положительную динамику, педагоги подтверждают заявленные 

квалификационные категории. За последний год коллектив школы пополнился пятью молодыми 
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специалистами, что способствовало обновлению коллектива и его профессиональному росту 

Кадровое обеспечение образовательного процесса с учетом всех педагогических работников от 

ражено в перспективном плане по аттестации и повышению квалификации, там же представлена 

информация об уровне образования, тематике пройденных курсов повышения квалификации, 

прописаны года последующих курсов и период предстоящей аттестации по всему педагогиче- 

скому коллективу. Так как данная информация подлежит постоянной корректировке в связи с 

изменяющимися условиями, то целесообразно отнести перспективный план к приложению к об 

разовательной программе. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро- 

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо- 

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Кроме разработанных перспективных планов - графиков аттестации и повышения квали- 

фикации в школы активно используются другие формы повышения квалификации: послеву- 

зовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на кур- 

сах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публика- 

ция методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра- 

ботников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм- 

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова- 

тельной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ- 

ходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО яв- 

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно- 

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Система методической работы в школы 

Мероприятия по методическому сопровождению деятельности педагогов в ходе реализации 

ФГОС отражены в плане работы школы, который включает следующие формы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ- 

ной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, педагогов по проблемам введения 

ФГОС СОО. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образо- 

вательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдель- 

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа- 

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве- 

дения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз- 

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре- 

шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель- 

ности при получении среднего общего образования, в том числе учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо- 

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обу- 

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологиче- 

ской культуры); 

• дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностией и способно- 

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особымми образователь- 

ными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе- 

ния; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• обеспечение поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

• обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра- 
бота, развивающая работы, просвещение, экспертиза). 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/ 

п 

Базовые компетентно- 

сти педагога 

Характеристики компе- 

тентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Компетентность в области личностных качеств 
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1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выра- 

жением гуманистической позиции педа- 

гога. Она отражает основную задачу пе- 

дагога — раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная компе- 

тентность определяет позицию педагога 

в отношении успехов обучающихся. Ве- 

ра в силы и возможности учащихся сни- 

мает обвинительную позицию в отноше- 

нии обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддер-живать ученика, ис- 

—Умение создавать си- 

туацию успеха для уча- 

щихся; 

—умение осуществлять 

грамотное педагоги- 

ческое оценивание, мо- 

билизующее академиче- 

скую активность; 

—-умение находить по- 

ложительные стороны у 

каждого учащегося, 

  кать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отра- 

жение любви к учащемуся. Можно ска- 

зать, что любить ребёнка — значит ве- 

рить в его возможности, создавать усло- 

вия для разворачивания этих сил в обра- 

зовательной деятельности 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы разви- 

тия; 

—умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные образо- 

вательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю- 

щихся предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особен- 

ностей, но и выстраивание всей педаго- 

гической деятельности с опорой на ин- 

дивидуальные особенности учащихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

—Умение составить уст- 

ную и письменную ха- 

рактеристику учаще-гося, 

отражающую раз-ные ас- 

пекты его внутреннего 

мира; 

—   умениевыяснить 

индивидуальные пред- 

почтения (индивидуаль- 

ные образовательные по- 

требности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивает- 

ся; 

—умение построить ин- 

дивидуализированную 

образовательную про- 

грамму; 

умение показать лич- 

ностный смысл обучения 

с учётом индивидуаль- 

ных характеристик внут- 

реннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зре- 

ния (неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педагог 

не считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддержи- вать в 

случаях достаточной аргумента- ции. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая изме- 

нение собственной позиции 

-Убеждённость, что исти- 

на может быть не 

одна; 

-интерес к мнениям и по- 

зициям других; 

-учёт других точек зре- 

ния в процессе оценива- 

ния обучающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагоги- 

ческой деятельности. Заключается в зна- 

ниях педагога об основных формах ма- 

териальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность педа- 

гогического общения, позицию педагога 

в глазах обучающихся 

-Ориентация в ос- 

новных сферах матери- 

альной и духовной жиз- 

ни; 

-знание материальных и 

духовных интересов мо- 

лодёжи; 

-возможность проде- 

монстрировать свои до- 

стижения; 

-руководство кружками и 

   секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер отношений в учеб- 

ном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. Опре- 

деляет эффективность владения классом 

-В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо- 

койствие; 

-эмоциональный кон- 

фликт не влияет на 

объективность оценки; 

-не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен- 

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив- 

ным отношениям с коллегами и обуча- 

ющимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую дея- 

тельность 

-Осознание целей 

и ценностей педагогиче- 

ской деятельности; 

-позитивное настроение; 

желание работать; 

-высокая профессиональ- 

ная самооценка 

2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечива- 

ющая эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает реали- 

зацию субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в позицию субъек- 

та деятельности, лежит в основе форми- 

рования творческой личности 

-Знание образователь- 

ных стандартов и реали- 

зующих их программ; 

-осознание нетожде- 

ственности темы урока и 

цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов пере- 

вода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагоги- 

ческие цели и задачи сооб- 

разно возрастным и инди- 

видуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является кон- 

кретизацией предыдущей. Она направ- 

лена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

-Знание возрастных 

особенностей обучаю- 

щихся; 

-владение методами 

перевода цели в учеб- 

ную задачу на конкрет- 

ном возрасте 

3.Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучаю- 

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитив- 

ную мотивацию учения 

-Знание возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных за- 

дач в соответствии с воз- 

можностями ученика; 

-демонстрация   успехов 

учащихся родителям, од- 

ноклассникам 

3.2 Компетентность в педаго- 

гическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре- 

альным инструментом осознания уча- 

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозмож- 

но обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

-Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-знакомство с литерату- 

рой по данному вопросу; 

-владение различны- 

ми методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учеб- 

ную   задачу   в   личностно 

Это одна из важнейших компетентно- 

стей, обеспечивающих мотивацию учеб- 

-Знание интересов 

учащихся, их внутренне- 

 значимую ной деятельности го мира; 

-ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого ма- 

териала в реализации 

личных планов 

4.Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предме- 

те преподавания 

Глубокое знание предмета преподава- 

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

-Знание генезиса фор- 

мирования предметного 

знания (история, персо- 

налии, для решения каких 

проблем разрабатыва- 

лось); 

-возможности примене- 

ния получаемых знаний 

для объяснения социаль- 

ных 

и природных явлений; 

-владение методами ре- 

шения различных задач; 

-свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: регио- 

нальных, российских, 

международных 
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.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффектив- 

ного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

-Знание нормативных ме- 

тодов и методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных мето- 

дов образования; 

-наличие своих нахо- 

док и методов, автор- 

ской школы; 

-знание современных до- 

стижений в области ме- 

тодики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

-использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъек- 

тивных условиях деятель- 

ности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманиза- 

ции образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

-Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего инди- 

видуальные особенности 

учащихся; 

-владение методами 

диагностики индивиду- 

альных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

-использование знаний по 

   психологии в организа- 

ции учебного процесса; 

-разработка индивиду- 

альных проектов на осно- 

ве личных характеристик 

учащихся; 

-владение методами со- 

циометрии; 

учёт особенностей учеб- 

ных коллективов в педа- 

гогическом процессе; 

-знание (рефлексия) сво- 

их индивидуальных осо- 

бенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя- 

тельный поиск информа- 

ции 

Обеспечивает постоянный профессио- 

нальный рост и творческий подход к пе- 

дагогической деятельности. Современ- 

ная ситуация быстрого развития пред- 

метных областей, появление новых пе- 

дагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает же- 

лание и умение вести самостоятельный 

поиск 

-Профессиональная лю- 

бознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно- 

поисковыми технология- 

ми; 

-использование различ- 

ных баз данных в образо- 

вательном процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать обра- 

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб- 

ные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обес- 

печивает реализацию принципа акаде- 

мических свобод на основе индивиду- 

альных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях не- 

возможно творчески организовать обра- 

зовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами целе- 

направленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различ- 

ных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов явля- 

ется составной частью разработки обра- 

зовательных программ, характер пред- 

ставляемого обоснования позволяет су- 

дить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характери- 

стики обучающихся 

-Знание образователь- 

ных стандартов и при- 

мерных программ; 

-наличие персонально 

разработанных образова- 

тельных программ: ха- 

рактеристика этих про- 

грамм по содержанию, 

источникам информации; 

-по материальной базе, на 

которой должны реализо- 

вываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучаю- 

щихся; 

-обоснованность исполь- 

зуемых образовательных 

программ; 

-участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной про- 

граммы, индивидуально- 

го учебного плана и 

индивидуального образо- 

вательного маршрута; 

-участие работодателей 

   в разработке образова- 

тельной программы; 

-знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе- 

мых в образовательных 

учреждениях, рекомен- 

дованных органом управ- 

ления образованием; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплек- 

тов, используемых педа- 

гогом 
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5.2 Умение принимать ре- 

шение в различных педа- 

гогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини- 

мать решения: 

-как установить дисциплину; 

-как мотивировать академическую ак- 

тивность; 

-как вызвать интерес у конкретного уче- 

ника; 

-как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педагогиче- 

ской деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

-Знание типичных пе- 

дагогических ситуаций, 

требующих участия педа- 

гога для своего решения; 

-владение набором ре- 

шающих правил, исполь- 

зуемых для различных 

ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

-знание критериев дости- 

жения цели; 

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-примеры разрешения 
конкретных педагогиче- 

ских ситуаций; 

-развитость педагоги- 

ческого мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установ- 

лении субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпола- 

гает способность педагога к взаимопо- 

ниманию, установлению отношений со- 

трудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и по- 

требности других участников образова- 

тельного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

-Знание учащихся; 

-компетентность в целе- 

полагании; 

-предметная компетент- 

ность; 

-методическая компе- 

тентность; 

-готовность к сотрудни- 

честву 

6.2 Компетентность в обеспе- 

чении понимания педаго- 

гической задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материа- 

ла — главная задача педагога. Этого по- 

нимания можно достичь путём включе- 

ния нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического примене- 

ния изучаемого материала 

-Знание того, что зна- 

ют и понимают ученики; 

-свободное владение 

изучаемым материалом; 

-осознанное включение 

нового учебного матери- 

ала   в систему освоен- 

   ных знаний учащихся; 

-демонстрация практиче- 

ского применения изуча- 

емого материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в педаго- 

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает творче- 

ские силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к само- 

оценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

-Знание функций педаго- 

гической оценки; 

-знание видов педагоги- 

ческой оценки; 

-знание того, что подле- 

жит оцениванию в педа- 

гогической деятельности; 

-владение методами 

педагогического оцени- 

вания; 

-умение продемонстриро- 

вать эти методы на кон- 

кретных примерах; 

-умение перейти от 

педагогического оцени- 

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в органи- 

зации информационной 

основы деятельности обу- 

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для ре- 

шения информацией и знает способ ре- 

шения. Педагог должен обладать компе- 

тентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

-Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудно- 

стей при изучении кон- 

кретных тем; 

-способность  дать до- 

полнительную информа- 

цию или организо- 

вать поиск дополнитель- 

ной информации, необ- 

ходимой для решения 

учебной задачи; 

-умение выявить 

уровень развития уча- 

щихся; 

-владение методами объ- 

ективного контроля и 

оценивания; 

-умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци- 

онной основы деятельно- 

сти (ученик должен 

уметь определить, чего 

ему не хватает для реше- 

ния задачи) 

6.5 Компетентность в исполь- 

зовании современных 

средств и систем организа- 

ции учебно- 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

-Знание современных 

средств и методов по- 

строения образовательно- 

го процесса; 
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 воспитательного процесса  -умение использовать 

средства и методы обуче- 

ния, адекватные постав- 

ленным задачам, уровню 

подготовленности обу- 

чающихся, их индивиду- 

альным характеристикам; 

-умение обосновать вы- 

бранные методы и сред- 

ства обучения 

6.6 Компетентность в спо- 

собах умственной деятель- 

ности 

Характеризует уровень владения педаго- 

гом и учащимися системой интеллекту- 

альных операций 

-Знание системы ин- 

теллектуальных опера- 

ций; 

владение интеллектуаль- 

ными операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные опера- 

ции учеников; 

-умение организовать 

использование интеллек- 

туальных операций, 

адекватных решаемой 

задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельного процесса среднего общего образования Уровни психолого- 

педагогического сопровождения 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объ- 

ём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо- 

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе- 

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова- 

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджет- 

ной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло- 

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо- 

ды на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен- 

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при- 

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин- 

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь- 

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор- 

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде- 

ние); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас- 

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од- 

ного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше- 

ний (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос- 

питательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогиче- 

ских работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде- 

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете об- 

разовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули- 

рующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли фонда определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру- 

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь- 

ный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образова- 

тельного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер- 

сонала -70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учре- 

ждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги- 

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обу- 

чающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло- 

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техноло- 

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе- 

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре- 

гиональными и муниципальными нормативными актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего об- 

разования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж- 

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре- 

ния Стандарта основного уровня и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея- 

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образователь- 

ного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в матери- 

алах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирова- 

ния реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес- 

платного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъек- 

тов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Фи- 

нансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре- 

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель- 

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива- 

ют реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про- 

грамм внеурочной деятельности. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы ос- 

новного общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, спо- 

собствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная лите- 

ратура, справочно-библиографические и периодические издания). 
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Школой применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а так- 

же прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечива- 

ющие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внут- 

ри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органа- 

ми управления. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при ре- 

ализации требований ФГОС СОО; 

- формирование функциональной грамотности; оступ к учебным планам, рабочим про- 

граммам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной ли- 

тературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локаль- 

ной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель- 

ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф- 

рового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа- 

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон- 

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществ- 

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использо- 

вании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образователь- 

ного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь- 

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи- 

ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос- 

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко- 

мендации. 

1. Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализо- 

вать в школы образовательные программы. 

3. В школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддер- 

живать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 
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В школе имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления обучения по 

программам базового и углубленного уровней. В кабинетах имеются современные необходи- 

мые для использования технические средства обучения, учебно-методические комплекты, пе- 

чатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного 

стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 

образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых образовательных про- 

грамм. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на изменение каче- 

ства условий. Пространство школы функционально и эстетически грамотно оформлено, 

обеспечивает физическую и психологическую безопасность, не содержит рисков для здоровья. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку деятель- 

ности каждого учителя: для этого в школы обеспечен доступ к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. Методическая составляющая инфраструк- 

туры переориентирована на поддержку деятельности каждого учителя. Осуществляется мо- 

ральная и материальная стимуляция учителей в их профессиональной и творческой деятель- 

ности. Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания обучающимся 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профес- 

сионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС МОУ СОШ № 2, реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, имеет следующее оснащение: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогиче- 

ских работников-20 (для учащихся среднего общего образования); 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели- 

рованием и техническим творчеством-1 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма- 

стерские-2; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством-1; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой-1; 

• актовый зал-1; 

• спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, тиры, оснащённые иг- ровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём – 2 спортивных зала, оснащённые спортив- ным 

оборудованием и инвентарём стадион со спортивным городком и современными беговы- ми 

дорожками; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го- 

рячих завтраков -1 обеденный зал на 200 посадочных мест; 

• помещения для медицинского персонала - 1 медкабинет с процедурным кабинетом; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр- 

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий 

реализации среднего образовательной программы 

3.5.5.1. Оснащение общих помещений и стадиона 
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Наименование 
объектов 

Количество 
мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

Столовая 200 103,1 м2 холодильник – 2 шт. 

холодильная камера – 1шт. 

холодильный агрегат «Ларь» – 1шт. 

электромясорубка – 1 шт. 

титан – 1 шт. 
шкаф комбинированный – 2 шт. 

ванна смежная – 4 шт. 

тестомес – 1 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 2 шт. 

пароконвекторная печь-1шт. 

духовой шкаф -1 шт 

холодильный прилавок-1 

вытяжки-4 шт 
ИТОГО: 23 шт. 

Актовый зал 160 122,8 м2 усилитель РАМ – 1шт. 
усилитель «Микролаб соло» - 1шт. 

колонки «Микролаб соло» -2 шт. 

ресивер «Пионер» - 1 шт. 

ИТОГО: 5 шт. 
Проектор, ноутбук, акустическая система 

Библиотечно- 

информационный 

центр 

25 83,5 кв. м. компьютер в сборе рабочего места библио- 

текаря – 1 шт; 

компьютеров с выходом в интернет -5 

МФУ-2 

Вебкамеры-5 

Цифровой фотоаппарат 1 

плазменная панель -1, наушники -5 

DVD -1 
документ-камера -1, звуковое обеспечение 

   (самбуфер, колонки) 
В читальном зале: большие новые столы - 

6шт., 

компьютерный стол для руководителя 

БИЦ-1шт., 

стулья -22 , 
офисные стулья -3 

выставочные стеллажи-2 

ИТОГО: единиц техники-22шт. 

Мебель-34 шт. 
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ольшой спор- 

тивный зал 

- 9х18 стенки шведские – 8 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт 

щиты баскетбольные – 2 шт. 

маты для прыжков в высоту-2 шт. 

маты гимнастические -20 шт. 

перекладина гимнастическая -2 шт. 

мостик гимнастический -1.шт. 

конь гимнастический -1 шт. 

козел гимнастический -1 шт. 

стол теннисный с сетками -7 шт. 

волейбольные сетки-2 шт. 

мячи баскетбольные -25 шт. 

мячи волейбольные -25 шт. 

мячи футбольные -3 шт. 

шесты, стойки для прыжков в высоту-4 

шт. 

обручи -20 шт. 

перекладина настенная -4 шт. 

скамейки гимнастические – 5шт 

компьютер -1ш. 

музыкальный центр-1 шт 

магнитофон -1 шт. 

ИТОГО: 133 единицы оборудования 

3 единицы технических средств 

Медицинский ка- 

бинет 

- 15 м2 холодильник - 1 шт. 

ширма двухсекционная -1 шт. 

шкаф для медикаментов -1 шт. 

весы медицинские– 1шт. 
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   таблица для определения остроты зрения с 

осветителем – 1 шт. 

кушетка -2шт. 
столик медицинский -2 шт. 

носилки-1 шт. 

лампа кварцевая -1 

ростомер – 1 шт. 

стол письменный – 1 шт. 

стулья -4 шт. 

компьютер-1шт. 

принтер -1шт. 
ИТОГО : 17 штук 

Кабинет психоло- 

га 

- 16,1 компьютер в сборе -1 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 шт. 
ИТОГО: 3 штуки 

Оснащение учебных кабинетов (кабинеты оснащены АРМ) 

Перечень материально-технических средств: 
Кабинет ИКТ»  

Рабочих мест учителя: 1 

Рабочих мест ученика: 15 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 5 

класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 6 

класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 7 

класс 

Набор презентации для учебника Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ 8 класс» 

Набор презентации для учебника Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ 9 класс» 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер-сканер. 

Кабинет ИКТ рабочих 
мест учителя: 1 рабочих 

мест ученика: 15 
Оснащение: 

Мониторов :11 

Системных блоков: 11 

клавиатур: 11 

ручных манипуляторов (мышь):11 

проектор: 1 

экран: 1 

маршрутизатор: 1 

хабб: 1 

сетевых фильтров 8 

электрический прерыватель: 1 

стол учительский: 1 

стол ученический: 9 

стул для компьютера: 15 

стенд: команда повторения 

стенд: команда ветвления 

стенд: структура программы на языке Pasсal 

стенд: программные цвета 
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стенд: правила техники безопасности 

стенд: функциональные клавиши в текстовом редакторе 

стенд: система счисления 

практикумы для 7 -9 классов в электронных видах 

учебники «информатики» 7 — 11 классов 

презентации для 7-11 классов в электронном виде на каждом ПК 

интерактивные тесты для 7 - 8 классов в электронном виде 

Различные заготовки для лабораторных работ в электронном виде 

установочные диски «Linux» для работы в компьютерном классе и школе 
Кабинет математики  

рабочих мест -4 

мультимедийный проектор - 4 

Оснащение: 

Комплект инструментов-4 

Линейка 1 метр-4 

Метр демонстрационный-4 

Модель единиц объемов-4 

Набор геометрических тел-2 

Набор части целого круга-1 

Транспортир классный-1 

Треугольник 45-1 

Треугольник 60-1 

Треугольник школьный-1 

Циркуль классный деревянный-1 

Экран Braun photo technik -1 

Доска классная зеленая-2 

Жалюзи вертикальные-1 

Компьютер в сборе dual core-1 

Мультимедиа проектор viewsonic-1 

МФУ canon lase baser-1 

Таблицы7-9 класс квадратные уравнения-1 

Таблицы7-9 класс квадратные неравенства-1 

Таблицы квадраты натуральных чисел-1 

Таблицы линейная и дробно-линейная функции-1 

Таблица обыкновенные дроби и положительные и отрицательные числа-1 

Таблица основные формулы и задачи на деление-1 

Таблица простые числа от 2 до 997-1 

Циркуль классный деревянный-1 

Набор чертежных инструментов 

Магнитная доска 

Наглядное пособие «Геометрические тела» 

Таблица «Длина. Площадь» 

Таблица «Таблица квадратов» 

Таблица «Задачи на проценты» 

Таблица «Таблица простых чисел» 

Электронное сопровождение курса Алгебра 7 под редакцией А. Г. Морд ковича. 

Электронное сопровождение курса Алгебра 8 под редакцией А. Г. Морд ковича. 

Дидактический и раздаточный материал для 7- 9 класса в помощь учителя. Алгебра и геомет- 

рия. 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович, матема- 

тика -6. 
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Универсальное мультимедийное пособие к учебнику И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович, мате- 

матика -5. 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 11 до 99»; 

Таблица «Простые числа от 2 до 997»; 

Электронное пособие «Тематическое планирование. Математика». Программы линии И.И. Зу- 

баревой, А.Г. Мордковича. Издательство «Учитель»; 

Электронное пособие «Алгебра. Поурочные планы (по учебникам А.Г. Мордковича)». 7-9 

классы. Издательство «Учитель»; 

Электронное пособие «Математика. Поурочные планы (по учебникам И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича)». 5-6 классы. Издательство «Учитель»; 

Электронное пособие «Математические загадки. Развивающие упражнения». Издательство 

«Учитель». 

Кабинет русского языка  

Количество – 5 
Рабочих мест –5 

Оснащение: 

мультимедийный проектор - 5 

Принтер лазерный -1 

Многофункциональное устройство-4 

Проектор-5 

Телевизор-4 

Портреты «Русские писатели 18-19 века» 

Портреты «Русские писатели 20 века» 

Таблица «Жанры лирики» 

Таблица «Знаки препинания и основные случаи их употребления» 

Таблица «Классицизм» 

Таблица «Лирический герой» 

Таблица «Литературные жанры лирики» часть 1 

Таблица «Разделы русской орфографии» 

Таблица Сложные слова и их написание» 

Таблица «Темы и мотивы в лирике» 

Словари: 

Д.Н.Ушаков Орфографический словарь- -23 

В.В.Одинцов, Г.П.Смолицкая, Е.И.Голанова, И.А.Василевская Школьный словарь иностран- 

ных слов-8 

М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова Школьный толковый словарь русского язы- 

ка- -6 

В.П.Жуков, А.В.Жукова Школьный фразеологический словарь русского языка - 1 

М.Р.Львов Школьный словарь антонимов русского языка - 11 

М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова Русский язык. Справочные материалы -16 

Л.А.Введенская, М.Т.Баранов , Ю.А.Гвоздарев Русское слово -8 

А.В.Суперанская Словарь русских личных имён – 1 

Ф.А.Агеенко , М.В.Зарва Словарь ударений русского языка - 1 

О.А.Михайлова Словарь синонимов и антонимов для школьников – 1 

А.Н.Тихонов Школьный словообразовательный словарь русского языка – 1 

А.А.Зализняк   Грамматический словарь русского языка – 1 

И.Л.Резниченко Словарь ударений русского языка – 1 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка - 1 

Таблица Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. - 1 

Таблица Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры - 1 

Таблица Жанровая система- -1 

Таблица Роды литературы Способы изображения действительности- -1 
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Портреты русских писателей 18-19 века- -1 

Портреты русских писателей 20 века - 1 

Раздаточный материал по литературе - 1 

Альбом А.С.Пушкин - 1 

Альбом Владимир Маяковский - 1 

Альбом Максим Горький - 1 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по русскому языку «Уроки русского 

языка 7-8 классы» - 1 

Мультимедий ное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта 

Русский язык 8 класс электронное учебное издание. 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по по русскому языку Уроки русско- 

го языка 9 класс» - 1 

Аудиоприложение Русский язык тексты для прослушивания подготовка к ОГЭ-2015 трени- 

ровочные варианты по новой демоверсии на 2015 год 9 класс умк «Русский язык. Подготовка 

к ГИА». - 1 

В помощь школе DVD 10 фильмов –экранизаций литературных произведений 10-11класс. - 1 

Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учебное 

пособие по русскомуречевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х частях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Школьный орфографический словарь 20 шт. 

Словарь синонимов - 1 

Словарь иностранных слов - 1 

Раздаточные материалы по русскому языку, 5 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 6 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 7 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 8 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 9 класс – 15 шт. 

Русский язык в таблицах, 5 – 11 классы – 15 шт. 

Раздаточные материалы по литературе, 8 – 11 классы – 15 шт. 

С.И. Львова. Схемы – таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация. Раздаточные 

материалы – 15 шт. 

Е.А. Зинина. Теория литературы в таблицах. Комплект из 20 таблиц с методическим 

пособием – 15 шт. 

Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь – 70 шт. 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

Русский язык. 5 класс 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

Русский язык. 6 класс 

Электронный справочник школьника. Русский язык. (Лексика. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи). 5 – 11 классы 

Чачина Т.М., Гарцов А.Д., Рыбаков М.А. Электронное пособие для подготовки к ЕГЭ по рус- 

скому языку 

Электронное пособие «Единый государственный экзамен. Русский язык». Готовимся к ЕГЭ. 

Версия 2.0 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5 – 11 классы. (Вся школьная про- 

грамма. Читаем голосом автора, видим глазами художника. Готовим рефераты, пишем сочи- 

нения.) 

Электронная хрестоматия по русской литературе 

Электронная хрестоматия школьника (133 автора, 131 биография, 518 произведений, 111 фо- 

тографий) 
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Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учебное 

пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х частях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Электронная библиотека «Русская драматургия от Сумарокова до Хармса» 

Электронная библиотека «Русская литература от Нестора до Маяковского» 

Электронная библиотека школьника. Выпуски 1 – 6. 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 18 – 19 веков» 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 20 века» 

Комплект портретов для кабинета русского языка 

Комплект таблиц по теории литературы, 5 -11 классы (20 шт.) Автор-составитель Е.А. Зинина 

Комплект таблиц по курсу русского языка. Орфография и пунктуация-1 шт 

Учебно-методические пособия для учителя по русскому языку и литературе – 40 шт. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка 

Р.И. Яранцев. Русская фразеология. Словарь-справочник 

Учебный словарь трудностей русского языка для школьников 

Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник 

З.Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка 

Комплексный словарь русского языка 

Л.И. Скворцов. Большой толковый словарь правильной русской речи 

А.П. Гуськова, Б.В. Сотин. Популярный словарь русского языка, толково-энциклопедический 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Словарь иностранных слов 

Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Словарь устаревших слов русского языка 

Т.Ф. Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грам- 

матические формы 

Тематический словарь русского языка 

Историко-этимологический словарь современного русского языка (в двух томах) 

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (в четырёх томах) 

Д.Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка 

Новый краткий словарь иностранных слов 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка 

В.П. Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок 

Сборник В.И. Даля. Пословицы русского народа 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Библиографический словарь «Зарубежные писатели» (в двух частях) 

Русская литература. 19 век. Большой учебный справочник 

Русские писатели. 20 век. Большой учебный справочник 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Литература 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Русский язык 

Литература в школе. От А до Я. 5 – 11 классы. Энциклопедический словарь-справочник 

Кабинет английского языков  

Количество : 1 

Рабочих мест : 2 

Оснащение : 

Акустические системы TopDevice (1шт) 

Компьютер (1шт) 

Процессор (1шт) 

Принтер,сканер,копир. (1шт) 

Экран (1шт) 

Проектор (1шт) 

Лингафонный кабинет на 12 мест 

Контрольные и проверочные задания 6 класс. О.В. Афанасьева ,И.В. Михеева , К.М. Баранова, 
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Ю.Е. (15шт) 

Учебная карта ‘’Лондон’’ (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’Великобритания и Северная Ирландия’’ (первая 

сторона и вторая сторона –‘’ Англо-говорящие страны’’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие первая сторона – ‘’Австралия’’ ,вторая сторона – 

‘’Новая Зеландия ‘’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’ Австралия’’ (1шт) 

Карта населения складная на английском языке ‘’Соединённые Штаты Америки ‘’(1шт) 

Карта “Алтайский край” (1шт) 

Карта “Барнаул”(1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие “Россия”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Великобритании”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Америки”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Достопримечательности Лондона”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Портреты британских писателей”(1шт) 

Демонстрационные материалы ‘’Лондон достопримечательности’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные зна- 

ки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Second conditional. Third conditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Zero conditional. First conditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Сводная таблица спряжения глаголов» 

Наглядное пособие по английскому языку «Our Body» 

Наглядное пособие по английскому языку «Phone Numbers. Addresses. Dates» 

Наглядное пособие по английскому языку “What Time Is It? What s The Time» 

Наглядное пособие по английскому языку “Indirect Speech» 

Наглядное пособие по английскому языку “There is / There are» 

Наглядное пособие по английскому языку «Questions (there is / there are» 

Наглядное пособие по английскому языку “The British Isles» 

Наглядное пособие по английскому языку “Степени сравнения английских прилагательных» 

Наглядное пособие по английскому языку «Английские модальные глаголы can, may, must» 

Наглядное пособие по английскому языку “Английские существительные с предлогами» 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные зна- 

ки» 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения» 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Телевизор – 1 

DVD – плейер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 
Кабинет иностранного языка начальной школы 

Количество 2 

Рабочих мест-1 

Мультимедийный проектор -1 

Оснащение: 

Комплект УМК М.З Биболетовой для 2,3,4 классов 

Дидактические материалы для 2,3,4 классов – по 2 комплекта 

Словари англо-русский – 6 шт 

Словарь русско-английский – 6 шт 
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Плакаты (комплект для 2-4 классов) – 1 шт 

Раздаточный материал для индивидуальной работы – по 2 комплекта (для 2-4 кл) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные зна- 

ки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

MP3 - Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 3 класса. (1шт) 

MP3 – Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 4 класса.(1шт) 
Кабинет технологии (домоводства) 

Количество – 1 

Рабочих мест – 1 

Оснащение: 

Комплект компьютерного оборудования 

Проектор 

магнитола 

Коллекция шёлк и лён 

Коллекция хлопок 

комплект инструментов 

манекен 

доска гладильная 2 

метр демонстрационный 

Ножницы 

Стол для занятий 8 

Стол для швейной машины 6 

Транспортир 

угол 

утюг электрический 2 

швейная машинка 15 

оверлог 2 

ширма примерочная с зеркалом 

Перечень материально-технических средств: 

Кабинет кулинарии 

Количество – 1 

Рабочих мест – 1 

Оснащение: 

Холодильник «Орск» 

Плита электрическая 2 

пенал для посуды 

стол обеденный 2 

табурет 16 

микроволновая печь 

машинка закаточная 

бленденр Elenberg 

миксер ELENBERG 

Миксер 

мини-печь Elenber 

пароварка Elenberg 

сковорода 3 

шкаф аптечный 

Электрочайник 2 
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Посуда 

Обеденные приборы 
Кабинет химии 

Количество- 1 

Рабочих мест-1 

Оснащение: 

Аппарат для дистилляции. 

Весы электронные лабораторные(15 шт). 

Высоковольтный источник напряжения. 

Комплект моделей кристаллических решёток(9 шт.) 

Комплект нагревательных приборов(15 шт.) 

Комплект электроснабжения. 

Компьютер ASUS. 

Мультимедийный проектор ACER 

Киноэкран. 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического эксперимен- 

та(микролаборатория), 15 шт. 

Термометр электронный ТЭН-5(2шт.) 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстр. опытов. 

Прибор для опытов по химии с эл.током. 

Аппарат Кипа. 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Весы технические с разновесами. 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Пластмассы». 

Коллекция «Чугун и сталь». 

Коллекция «Шкала твёрдости» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Алюминий» 

Колбонагреватель. 

Комплект инструктивных таблиц по химии. 

Комплект справочных таблиц по химии. 

Комплект таблиц по неорганической химии. 

Комплект таблиц по органической химии. 

Комплект таблиц по технике безопасности. 

Комплект таблиц по химическим производствам. 

Портреты для кабинета химии(10 шт.) 

Модель производства ацетилена. 

Модель ДНК. 

Набор моделей атомов для составления молекул. 

Набор флаконов 450 мл.(20 шт.) 

Озонатор. 

Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий. 

Прибор для окисления спирта. 

Прибор для получения галогеналканов и сложных эфиров. 

Прибор для получения растворимых веществ в твёрдом виде. 

Прибор для электролиза 

Прибор для получения газов(15 шт.) 
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Установка для перегонки веществ. 

Эвдиометр. 

Штатив лабораторный(2шт) 

Весы технические с разновесами 

Столик подъемный(2 шт.) 

Спиртовки(15 шт.) 

Наборы ОС: кислоты, сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, ацета- 

ты, роданиды, соединения марганца, соединения хрома, нитраты, индикаторы, минеральные 

удобрения, углеводороды, кислородсодержащие орг. вещества, орг. кислоты, углеводы, ами- 

ны, образцы орг.веществ, гидроксиды, оксиды металлов, металлы, щелочные и щелочнозе- 

мельные металлы, галогены, галогениды, щелочи, материалы. 

Набор учебно-познавательной литературы(10 шт.) 

УМК (указаны в учебно-методическом и контрольно-измерительном обеспечении): 

ЦОРы: 

Уроки химии 8-9 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки химии 10-11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Органическая химия 10-11 класс. Образовательная коллекция. 

Виртуальная лаборатория. 

Химия 10 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Химия 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику. 

Демонстрационное поурочное планирование: 

-химия элементов 

-неорганическая химия 

-органическая химия. 

Химия в школе: 

-вещества и их превращения 

-атомы и молекулы 

-кислоты и основания 

-водные растворы 

-минеральные вещества 

-производные углеводородов 

-сложные хим. соединения в повседневной жизни 

-соли. 

Очки защитные (25 шт). 
Кабинет физики - 

Мультимедийный проектор - 1 

DBD-плейер DAEWOO 

амперметр лабораторный 

атлас солнечная система 

барометр 

барометр-анероид 

ванна д/проец. волн 

ведерко Архимеда 

ведерко Архимеда 

весы ВНПО-2 

весы учебные лабораторные -15 шт. 

вольтметр 

вольтметр демонстрационный 

вольтметр лаборат. -15 шт. 
вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В -15 шт. 
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вращающий диск 

гидропресс демон. 

гидропресс модерн. 

глобус луны 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 

груз наборный на 1 кг 

датчик магнитного поля 

демонстрационный набор по инерции 

ДИНАМОМЕТР ДЕМОНСТ. 

динамометр демонст. 

динамометр демонстрационный (пара) с принадлежностями 

динамометр лабораторный 5Н 

звонок демонстрационный 

зеркало сферическое 

индикатор индукц. 

интерактивная модель солнечной системы 

кабинет электроснабжения 

камертоны на резонансных ящиках 

катушка дроссельная 

камеротн в ящике 

комплект полосовых и дугообразных магнитов 

комплект соединительных проводов 

комплект электронных пособий по курсу физики 

лоток для лабораторного набора по механике 15 шт 

лоток для лабораторного набора по оптике 15 шт 

лоток для лабораторного набора по электричеству 15 шт. 

магазин сопративлен. 15 шт. 

манометр жидкостный демонстрационный 

машина постоянного тока 

машина центробежн. 

маятники электростатические (пара) 

МЕТРДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

метроном 

микроманометр 

Микроскоп 

миллиамперметр лабораторный 15 шт. 

модель горизонта и экватора 

модель мотора 4-х вольт. 

модель перископа 

модель планетной системы 

набор гирь 

набор капилляров 

набор лабораторный "оптика" 

набор линз и зеркал 

набор по молекулярной физике и термодинамике 

набор по электростатистике 

набор полупроводниковый 

набор пружин динамометра 

насос вакуумный с эл. двигателем 

насос Комовоского 

осветитель теневой 
палочки из стекла и эбонита 
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пистолет 2-х створчатый 

прибор видов деформации 

прибор газового закона 

прибор д/определен. мощности 

прибор длины световых волн 

прибор для демонстрации атмосферного давления 

прибор для демонстрации давления в жидкости 

прибор Ленца 

прибор по гемооптике 

прибор по фотометрии 

прибор трубка Ньютона 

прибор эл. магнитных волн 

призма прямого зрения 

призма прямого света 

Разновес 15 шт. 

Реостат 15 шт. 

реохорд лабораторный 15 шт. 

рычаг демонстрационный 

СЕТ.ФИЛЬТР 

сосуды сообщающиеся 

спектроскоп 

стакан отливной демонстрационный 

стол ученический 

стрелки магнитные на штативах 

Стул ученический 

султан электрический 

счетчик-секундомер 

таблица "международная система единиц" 

таблица "приставки для образования десятичных кратных и дольных 
единиц" 

таблица "фундаментальные физические постоянные" 

таблица "шкала электромагнитных волн" 

тарелка вакуумная 

телескоп малый 

трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

трубка Ньютона 

турбина паровая 

угольник 

устройство для записи колебаний маятника 

фос-115 

цилиндры свинцовые со стругом 

циркуль 

шар Паскаля 

шар с кольцом 

штатив универсальный физический 

экран Braun Photo Texnik (13802) 

экран со щелью 

электрич. плитка лабораторная 

электрометры с принадлежностями 

амперметр лаборатор. 15 шт. 

вольтметр лаборатор. 15 шт. 
гигрометр психометричес. 
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динамометр лабораторн. 15 шт. 

источник питания 

магнит дугообразный лаборатор. 15 шт. 

маятник электрос. 

реостат ползунковый 

сосуды сообщающиеся 

султан электрический 

термометр жидкостный 15 шт. 

электромагнит разборный подковообр. 

выпрямитель универсальный 

высоковольтный источник регулируемого напряжения 0,,,,30 кВ 
(ВИДН) 

генератор звуковой части 

графопроектор Braun Fhoto Texnik Paxilux 4003 

датчик ионизирующего излучнеия 

доска 3,0х1,0 белая 

жалюзи 

жалюзи 

источник регулируемого переменного/постоянного напряжения 

0,,,,24В/10А 
комплект для излучения электромагнитных волн 

комплект по механике поступательного прямолинейного движения 

компьютер Asus 

компьютерный измерительный блок 

мультимедийный проектор Acer 

МФУ HP LaserJet (лазерный, принтер, сканер, копир.) 

набор "электричество-1" 

набор "электричество-3" 

набор демонстрационный "ванна волновая" 

набор демонстрационный "волновая оптика" 

набор демонстрационный "геометрическая оптика" 

набор демонстрационный "тепловые явления" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 
набор лабораторный "электричество" 
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набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам 

набор спектральных трубок с источником питания и дифракционной 
решеткой 

набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного то- 
ка 

насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

прибор д/изучения газовых законов 

телевизор PHILIPS 

термометр электронный ТЭН-5 

трансформатор универсальный 

Цифровая лаборатория Архимед 4,0 

школьная кафедра 
Школьная кафедра-2 

Мастерские 

Отвертка 3*150мм PH -3 

Отвертка-индикатор (220мм) 6875-304 В- 2 

Отвертка PH 1*100мм -5 

отвертка 5*100мм -5 

Верстак -16 

дрель HD 10 VK- 1 

линейка стальная -1 

набор стамесок-2 

Напильник -3 

ножницы по металлу-1 

ножовка по дереву-11 

ножовка по металлу-2 

пила дисковая -1 

плоскогубцы -2 

Рубанок -10 

рубанок ст-й " Стандарт" -6 

Штангенциркуль -1 

эл. Дрель -1 

станок сверлильный настольный ВСН -1 

станок токарно-винторезный ТВ-7 -1 

станок токарный с долбёжным приспособлением -1 

станок токарный по дереву СТД-120-1 

станок настольный фрезерный -1 

станок фуговальный-ППШ -1 

фрезек KW800EK -1 
шлифмашинка 9911 -1 

Кабинет ОБЖ  

Звезда малая железная -8 
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ИПП-1 (перевязочный) -1 

ИПП-11 (противохимический)-1 

Кокарда железная/полиамидная-1 

Кепи-1 

Колонки деревянные ACSPS-609 (10вт) 1черный 

Костюм -11 

Костюм офицерский ПИКСЕЛЬ -1 

Костюм ФЛОРА-3 

Противогаз ГП-7 (укомплектов)-1 

Пряжка со звездой -6 

Ремень солдатский белый кожа-2 

Респиратор РПГ-67 -1 

Респиратор У-2К-12 

Респиратор Ф-62Ш- 1 

Шеврон -4 

ВИНТОВКА ПНЕВМ.МО-512- 1 

ВИНТОВКА ПНЕВМАНИЧЕСКАЯ- 1 

винтовка пневматическая МО-512 -1 

винтовка пневмотическая ИЖ-61 -1 

сейф д/оружия - 1 

Флаг 2 - 1 

макет автомата "Калашникова" -1 

Макет ММГ АК-74 - 1 

станок сверлильный настольный ВСН -1 

станок токарно-винторезный ТВ-7- 1 

станок токарный с долбёжным приспособлением-1 

станок токарный по дереву СТД-120 -1 

станок настольный фрезерный -1 

станок фуговальный-ППШ -1 

фрезер KW800EK-1 
шлифмашинка 9911-1 

Кабинет истории 

Количество – 1 
Рабочих мест – 2 

Оснащение : 

Карты 

Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности 

Индия и Китай в древности 

Древняя Греция с середины 3-2 века до н. э. 

Рост Римского государства 5- середина 9 веков 

Западная Европа 11-13 веков. Крестовые походы 

Европа в 16 веке 

Франция в период буржуазной революции 1789-1794 годов 

Гражданская война в США 18861-1865 

Европа во второй половине 19 века 

Европа в 50-60 гг 19 века 

Европа с 1924-1939гг 

Начало второй мировой войны 1939-1941гг 

Территориальные изменения в Европе после второй мировой войны 

Плакаты: 

Вассальная пирамида 

Оформление крепостного права 
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Повинности средневековых крестьян 

Этапы объединения русских земель в единое государство 

Политическая система древнерусского государства в 9-12 вв. 

Книги: 

История России Ч1 От древних славян до Петра Великого 

История России Ч2От дворцовых переворотов до Эпохи Реформ 

Оборудование: 

Лазерный принтер 

Мультимедиапроектор 

Системный блок 

Экран настенный 

Доска бело-зеленая 

Универсальный потолочный комплект 

Обществознания 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение: 

Доска интерактивная Smart Texnologies 

Телевизор LG Slim 

DVD –плеер PHILIPS 

Проектор SANYO 

Карты по истории России 

Борьба Руси против иноземных захватчиков. 

Великая Отечественная война. 

Гражданская война 

Отечественная война 1812 года. 

Российская империя в 18-начале 19 веков. 

Россия во второй половине 19 века. 

Россия в 1907-1914 годах. 

Первая российская революция. 

Российская империя в 18 веке. 

Первая Мировая война. 

Россия в первой половине 19 века. 

Россия во второй половине 19 века. 

Славянские племена на территории Руси. 

Киевская Русь. 

Российское государство в начале 20 века. 

Смутное время. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Гражданская война в США. 

Русско-турецкие войны 18 века. 

Вторая Мировая война. 

СССР в послевоенные годы. 

Мир после Второй мировой войны. 

Революции 1917 года. 

Этапы объединения русских земель. 

Карты по Всеобщей истории 

Европа в 11-13 веках. Крестовые походы. 

Европа во второй половине 18-19 веках. 

Арабы в 7-9 веках. 

Великие географические открытия. 

Византийская империя. 
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Война за независимость. 

Древняя Греция до середины 5 века до нашей эры. 

Древняя Италия до середины 3 века до нашей эры. 

Европа в 14-15 веках. 

Европа в 16-первой половине 17 веков. 

Египет и Передняя Азия в Древности. 

Завоевания А. Македонского в 4 веке до нашей эры. 

Западная Европа в начале 11-13 веках. 

Образование независимых государств. 

США в начале 20 века. 

Европа в 19 веке. 

Европа после 1 Мировой войны.\ 

Индия и Китай в Средние века. 

Франкское государство в 5-середине 9 веков. 

Франция. 

Римская империя. 

Европа. 

Рост Римского государства. 

CD диски 

1. История России 2 части 
2. Династия Романовых. 

3. Московский Кремль. 

4. Словарь достойных людей 

5. Атлас Древнего мира. 

6. История Мировых цивилизаций 2 части. 

7. Цивилизации Древнего Востока. 

8. Государственные символы России. 

9. Обществознание 9-11 класс. 

10. Всемирная история в датах. 

DVD фильмы 

1. Древняя Русь. 
2. Подвиг А. Невского. 

3. Невская битва. 

4. Битва на Куликовом поле. 

5. Бородино. 

6. Уроки истории. 

7. Древний Египет. 

8. Древний Рим. 

9. Древняя Греция. 

10. Москва – страницы истории 2 части. 

11. Загадки великих пирамид. 

12. Эпоха Александра 1. 

13. СССР в 30-е годы. 

14. История государства Российского. 

15. История морских сражений. 

16. История России 20 век. 

17. Великая Отечественная война. 

18. Советско-финская война. 

19. Октябрьское восстание. 

20. Похищение будущего. 

21. Новейшая история. 

22. История 20 век. 
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23. Первая Мировая война. 

24. История Второй Мировой войны. 

25. Великая Отечественная война. 

26. Россия в Первой Мировой войне. 

27. Образование. 

28. Философия. 

29. Живопись. 

30. Публицистика. 

31. Февральская революция. 

32. Россия на рубеже 19-20 веков. 

33. Русско-японская война. 

34. Образование политических партий. 

35. Первая русская революция. 

36. Столыпинские реформы. 

37. Судьбы художественных шедевров, похищенных из стран Европы в 2 частях. 

38. Комплект интерактивных наглядных пособий по истории. 

Комплекты 

1. Экономика 10-11 кассы 
2. Плакаты Великая Отечественная война (4 шт.) 

3. Репродукции картин Васнецова. 

4. Репродукции картин Левитана. 

5. Обобщающие таблицы по Всемирной истории (5 шт.) 

6. Государственная символика России (3 шт.) 

7. Движение декабристов (6 шт.) 

8. История Средних веков. Новая история. (4 шт.) 

9. История Древнего мира (5 шт.) 

10. Обобщающие таблицы по истории России (9 шт.) 

11. Обществознание 8-9 классы (7 шт.) 

12. Обществознание 10-11 классы (11 шт.) 

13. Политические течения 

14. Развитие России в 17-18 веках (8 шт.) 

15. Развитие Российского государства (9 шт.) 

16. Развитие Российского государства в 15-16 веках (9 шт.) 

17. Формирование российской цивилизации (9 шт.) 

18. Цивилизационные альтернативы в истории России (10 шт.) 

19. Таблицы по истории России (18 шт.) 
Кабинет географии  
Стол 2-х тумбовый - 1шт. Стол ученический – 

15 шт Стол компьютерный – 1 шт. Стул 

ученический - 30 шт. Компьютер – 1шт. 

Монитор – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Манипулятор (мышь к-я) – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

Модель «Строение вулкана» - 1шт. 

Коллекция минералов и горных пород – 1шт. 

Коллекция горных пород и минералов – 1шт. 

Таблицы «Земля как планета» - 1шт. 

Таблица «Рельеф» - 1шт. 

Гербарий по географии – 1шт. 

Глобус физический большой – 1шт. 

Глобус физический средний – 8шт. 

Географический атлас школьника – 15 шт. 
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Справочное пособие по социально-экономической географии – 15 шт. 

Барометр малый - 1шт. 

Компас - 15шт. 

Линейка визирная – 15 шт. 

Рулетка – 5шт. 

Комплект портретов географов и путешественников – 1шт. 

Комплект мультимедийных изданий 

«Уроки географии Кирилла и Мефодия» (5дисков) – 1шт. 

Комплект интерактивных карт по географии (50шт.) – 1шт. 

Карты мира: 

карта полушарий 

физическая мира 

политическая карта мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

Карта Мирового океана 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Народы мира 

Плотность населения 

Урбанизация 

Религии мира 

Почвы мира 

Германия (экономическая) 

Зарубежная Европа (физическая,экономическая) 

Карты материков: 

Африка (физическая, экономическая) 
Южная Америка (физическая, экономическая) 

Австралия и Океания(физическая, экономическая) 

Антарктида(физическая) 

Северная Америка(физическая, экономическая) 

Евразия(физическая) 

Карты России: 

физическая карта России 

федеральные округа России 

тектоническая и минеральные ресурсы 

геологическая 

водные ресурсы 

климатическая карта 

почвенная карта 

природные зоны 

растительность России 

агроклиматические ресурсы 

народы и религии 

плотность населения 

машиностроение и металлообработка 

металлургический комплекс 

лесохимический комплекс 

электроэнергетика 

Карты экономических районов России: 
Центральная Россия(физическая, экономическая) 
Южная Россия(физическая, экономическая) 
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Европейский Север и Северо-Запад(физическая, экономическая) 

Поволжье(физическая, экономическая) 

Урал(физическая, экономическая) 

Западная Сибирь(физическая, экономическая) 

Восточная Сибирь(физическая, экономическая) 

Дальний Восток(физическая, экономическая) 

Кабинет биологии  

Количество – 1 Рабочих мест – 2  

Оснащение: 

Комплект учебно-познавательной литературы  

-биология растений, грибов, лишайников; -атлас-определитель; 
-клетки ткани; -готовимся к ЕГЭ:животные; 

-биология(выпускной экзамен); -готовимся к ЕГЭ:человек; 

-естествознание; -готовимся к ЕГЭ:растения; 

-растения; -готовимся к ЕГЭ:общая 

-животные биология; 

-готовимся к ЕГЭ:биология; 

Комплект портретов ученых- биологов 

Мультимедийные пособия: 

-Биология. Строение высших и низших растений. 
-Биология. Закономерности наследования и взаимодействия генов. 

-Общая биология. Эволюция систем органов. 

-Общая биология. Растительные сообщества. 

-Общая биология. Клетка. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. 

- Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

- Биология. Позвоночные животные. 

- Биология. Беспозвоночные животные. 

-Систематика и жизненные циклы растений. 

- Биология.5-9класс. Многообразие живых организмов. 

- Биология.5-9 класс. Человек. 

- Биология.5-9 класс. Общие закономерности. 

- Биология.5-9 класс. Живой организм. 

- Биология.5-9 класс. Природоведение. 

-Путешествие по Алтайскому краю. 

-Природа – источник познания. 

-Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов. 

-Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. 

-Биология 6 класс. 

-Биология в школе. Жизнедеятельность животных. 

-Биологическая микролаборатория. 

-DVD. Хищники. 

-DVD. Тайна океанов. 

-Экология 10-11 класс. 

-Тигерекский заповедник. 

-Энциклопедия животных. 

- Биология 1С: Репетитор. 

Набор микропрепаратов по общей биологии-4 шт 

Набор микропрепаратов по зоологии-2 

Набор микропрепаратов по ботанике-3 

Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека-1 

Микроскопы -15 шт 
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Косточки слуховые (набор) 

Весы лабораторные электронные 

Электронный микроскоп 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей плодов с/х растений 

Коллекция голосеменных растений 

Модели-аппликации: 

Биогенный круговорот углерода в природе 

Биогенный гкруговорот азота в природе 

Взаимодействия в природных сообществах 

Разнообразие клеток в живых организмах 

Растительные ткани 

Размножение папоротника 

Размножение шляпочного гриба 

Перекрест хромосом 

Генеалогический метод антропогенетики 

Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика 

Цикл развития аскариды 

Этапы развития систем органов животных 

Цикл развития лягушки 

Ткани животных и человека 

Роль ядра в регуляции развития организма 

Муравьи. Устройство муравейника 

Пчелы. Устройство улья 

Размножение многоклеточной водоросли 

Одноклеточные водоросли 

Типы соединения костей 

Переливание крови 

Наследование резус-фактора 

Основные генетические законы(часть1) 

Основные генетические законы(часть2) 

Размножение сосны 

Размножение мха 

Основные направления эволюции 

Генетика групп крови 

Размножение одноклеточных водорослей 

Биосинтез белка 

Биосфера и человек 

Симбиотическая теория 

Строение клетки 

Пособие –синтез белка 

Комплект гербариев разных групп растений: 

-лекарственных растений 
-деревьев и кустарников 

-по морфологии растений 

-культурных растений 

-дикорастущих растений 

-с/х растений 

-основные группы растений 

-растительных сообществ 

-систематические группы растений 

Коллекция семян сорных растений 

Коллекция насекомых 
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Коллекция некоторых видов растений 

Модель конечности лошади 

Набор моделей палеонтологических находок происхождения человека 

Торс человека 

Мышечная система 

Поясничный отдел модель внутренних органов 

Формы сохранности ископаемых растений и животных (3части) 

Фенологическое пособие развития цепня 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Прибор для демострации водных свойств почвы 

Шкала к спирометру 

Почва и ее состав 

Набор удобрений (2части) 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Коллекция химических средств для борьбы с вредителями растений 

Скелет 

Приспособления к условиям существования 

Рудиментарные органы 

Гомология 

Раздаточный материал по скелету лягушки 

Происхождение человека (4части) 

Характерные черты скелета птиц 

Характерные черты скелета земноводных 

Характерные черты скелета млекопитающих 

Биологическая лаборатория (15 шт) 

Термометр лабораторный(2шт) 

Сетевой фильтр 

Мультимедийный проектор 

Кмпьютер 

Принтер 

Экран 

Объемные модели: 

-мышцы шеи и головы 
-почки(2шт) 

-легкие человека 

-яичники 

-наружное ухо 

-гортань 

-внутренние органы 

-внутреннее строение глаза человека 

-строение сердца человека 

-модель головного мозга рыбы 

-модель головного мозга пресмыкающихся 

-модель головного мозга земноводных 

-модель головного мозга птиц 

-модель головного мозга млекопитающих 

-модель молекулы гемоглобин 

Набор модели цветков различных семейств растений 

Комплект учебных таблиц по природоведению: 

Карта полушарий 

Зоологическая карта мира 

Таблица «Строение Вселенной» 

Таблица «Мир звезд» 
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Таблица «Науки о природе» 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнечной системы» 

Таблица «Среда обитания» 

Таблица «Строение Земли» 

Таблица «Земля- планета Солнечной системы» 

Таблица «Солнечные и лунные затмения» 

Таблица «Малые тела Солнечной системы» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды растений» 

Таблица «Оптические приборы» 

Таблица «Солнечная система» 

Таблица «Спутники Планет» 

Таблица «Животный мир экваториальных лесов Южной Азии» 

Таблица «Животный мир Северной Америки» 

Таблица «Животный мир степей Евразии» 

Таблица «Животный мир пустыни Сахара» 

Таблица «Животный мир тундры и лесотундры» 

Таблица «Животные пустыни» 

Таблица «Животные тропического леса» 

Таблица «Животные – обитатели пресных водоемов и болот» 

Таблица «Животный мир каменистых пустынь» 

Таблица «Животные – обитатели морей» 

Таблица «Выветривание» 

Таблица «Работа ветра» 

Таблица «Водные мелиорации земель» 

Таблица «Рекультивация земель» 

Таблица «Борьба с эрозией почв» 

Таблица «Преобразование природы» 

Таблица «Охрана атмосферы» 

Таблица «Использование лесных ресурсов» 

Таблица «Роль леса в природе» 

Таблица «Три состояния воды. Образование осадков» 

Таблица «Почвы» 

Таблица «Засухоустойчивые растения» 

Таблица «Холодостойкие растения» 

Комплект учебных таблиц по ботанике: 

Таблица «Увеличительные приборы» 

Таблица «Клеточное строение растений» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Ткани растений» 

Таблица «Основная ткань растений» 

Таблица «Образовательная ткань растений» 

Таблица «Механическая ткань» 

Таблица «Покровная ткань растений» 

Таблица «Проводящая ткань растений» 

Таблица «Пластиды» 

Таблица «Проводящая ткань» 

Таблица «Движение растений» 

Таблица «Возрастные изменения в жизни растений» 

Таблица «Листопад» 

Таблица «Строение почек» 

Таблица «Листорасположение» 

Таблица «Развитие побегов и почек» 

Таблица «Грибы» 
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Таблица «Жизнедеятельность клетки» 

Таблица «Рост растений» 

Таблица «Корень и его зоны» 

Таблица «Типы корневых систем» 

Таблица «Видоизменения корней» 

Таблица «Разнообразие внутреннего строения листа» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Плоды» 

Таблица «Органы цветкового растения» 

Таблица «Разнообразие побегов» 

Таблица «Удлиненные и укороченные побеги» 

Таблица «Жизненные формы растений» 

Таблица «Сухие плоды» 

Таблица «Сочные плоды» 

Таблица «Распространение сухих плодов» 

Таблица «Семена двудольных растений» 

Таблица «Семена однодольных растений» 

Таблица «Прорастание семян» 

Таблица «Разнообразие цветков» 

Таблица «Строение цветка» 

Таблица «Оплодотворение у покрытосеменных растений» 

Таблица «Простые соцветия» 

Таблица «Сложные соцветия» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды подсолнечника» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды пшеницы» 

Таблица «Вегетативное размножение растений методом культуры тканей» 

Таблица «Вегетативное размножение лесных трав» 

Таблица «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Таблица «Опыление» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Семейство Крестоцветных. Редька дикая» 

Таблица «Семейство Розоцветных. Шиповник коричный» 

Таблица «Семейство Мотыльковых. Горох посевной» 

Таблица «Семейство Пасленовых. Паслен черный» 

Таблица «Семейство Сложноцветных. Одуванчик лекарственный» 

Таблица «Семейство Злаковых» 

Таблица «Семейство Лилейных» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Грибы-паразиты» 

Таблица «Плесневые грибы» 

Таблица «Шляпочные грибы» 

Таблица «Ядовитые и вредные грибы» 

Таблица «Схема развития покрытосеменных растений» 

Таблица «Бактерии» 

Таблица «Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада» 

Таблица «Многоклеточные зеленые водоросли» 

Таблица «Зеленый мох кукушкин лен» 

Таблица «Сфагнум» 

Таблица «Папоротник щитовник мужской» 

Таблица «Хвощи и плауны» 

Таблица «Сосна обыкновенная» 

Таблица «Лишайники» 

Таблица «Культурные растения» 
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Таблица «Строение ветки липы» 

Таблица «Строение цветкового растения» 

Комплект учебных таблиц по зоологии: 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие» 
Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Скелет собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Внутреннее строение собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Вскрытый голубь. Скелет» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Птицы леса» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Многообразие приспособлений» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Дневные хищные птицы» 

Таблица «Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Травяная лягушка» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Развитие» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Костные Рыбы. Речной окунь» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс. Морские рыбы» 

Таблица «Схема развития животного мира» 

Таблица «Эволюция движений позвоночных животных » 

Таблица «Питание и пищеварение животных» 

Таблица «Жизненные формы животных» 

Таблица «Многообразие живых организмов» 

Таблица «Структура организации живых организмов» 

Таблица «Тип Хордовые. Строение головного мозга позвоночных» 

Таблица «Тип Хордовые. Схемы кровообращения позвоночных» 

Таблица «Тип Членистоногие. Отряды насекомых (Перепончатокрылые, 

Таблица «Чешуекрылые, Двукрылые, Прямокрылые) » 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Майский жук» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Пауки. Клещи» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Паук – крестовик» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак» 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Двустворчатые. Беззубка» 

Таблица «Тип Моллюски. Многообразие» 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Пресноводные моллюски» 

Таблица «Тип Кольчатые черви. Дождевой червь» 

Таблица «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Многообразие паразитических червей» 

Таблица «Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики» 

Таблица «Тип Круглые черви. Человеческая аскарида» 

Таблица «Тип Плоские черви. Белая планария» 

Таблица «Тип Плоские чрви. Бычий цепень» 

Таблица «Тип Иглокожие. Класс Морские звезды» 

Таблица «Тип Кишечнополостные. Гидра» 

Таблица «Тип Губки» 

Таблица «Тип Простейшие. Класс Жгутиковые. Класс Инфузории. Класс Саркодовые» 

Таблица «Организация рыбного хозяйства» 

Комплект учебных таблиц по анатомии: 

Таблица «Гомеостаз» 
Таблица «Кровеносная система» 

Таблица «Иммунная система человека» 

Таблица «Иммунный ответ» 

Таблица «Скелет» 

Таблица «Таблица «Скелет – опора организма» 
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Таблица «Мышцы (вид спереди) » 

Таблица «Мышцы (вид сзади) » 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Дыхательная система» 

Таблица «Пищеварительная система» 

Таблица «Нервная система» 

Таблица «Женская половая система» 

Таблица «Мужская половая система» 

Таблица «Координация и регуляция» 

Таблица «Выделительная система» 

Таблица «Таблица «Соединения костей» 

Таблица «Динамический стереотип» 

Таблица «Инсайт» 

Таблица «Изменения состава воздуха в классе в течение дня» 

Таблица «Головной мозг человека» 

Таблица «Ткань-орган-система органов» 

Комплект учебных таблиц по общей биологии: 

Таблица «Эукариотическая клетка» 

Таблица «Уровни организации живого» 

Таблица «Строение и функции нуклеиновых кислот» 

Таблица «Строение ДНК» 

Таблица «Биосфера» 

Таблица «Главные направления эволюции» 

Таблица «Биотические взаимодействия» 

Таблица «Строение экосистемы» 

Таблица «Экологические факторы» 

Таблица «Химический состав клетки» 

Таблица «Виды и видообразование» 

Таблица «Приспособленность к среде обитания и ее относительный характер» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Прокариотическая клетка» 

Таблица «Митоз» 

Таблица «Круговорот азота» 

Таблица « Фотосинтез» 

Таблица «Вирусы» 

Таблица «Приспособленность строения клюва и задних конечностей 

птиц» 

Таблица «Хромосомы» 

Таблица «Метаболизм» 

Таблица «Действие факторов среды на живые организмы» 

Таблица «Генетический код» 

Таблица «Синтез белка» 

Таблица «Филогенетическое древо растительного мира» 

Таблица «Филогенетическое древо животного мира» 

Таблица «Строение и уровни организации белка» 

Таблица «Строение и функции белков» 

Таблица «Строение и функции липидов» 

Таблица «Строение и функции углеводов» 

Таблица «Центры происхождения культурных растений» 

Таблица «Белки и ферменты» 

Таблица «Сукцессии» 

Таблица «Цепи питания» 

Таблица «Эволюционное древо приматов и человека» 
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Таблица «Структурная организация живых организмов» 

Таблица «Типы размножения организмов» 

Таблица «Типы питания» 

Таблица «Деление клетки» 

Таблица «АТФ» 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Биоценоз» 

Таблица «Модификационная изменчивость у растений» 

Таблица «Мутационная изменчивость у растений» 

Таблица «Ароморфоз и идиоадаптация» 

Таблица «Диаграмма спектра светимости» 

Таблица «Типы и виды природных ресурсов» 

Таблица «Спектральные исследования» 

Таким образом, помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного про- цесса 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго- 

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь- 

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче- 

ских 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 примене- 

ния ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре- 

бованиям 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. 

Администрацией школы произведен анализ информационной образовательной среды 

Анализ состояния информационно-образовательной среды школы 

уровень соответствия информационно-образовательной среды вашего ОУ требованиям ФГОС, 

в соответствии  со  шкалой: 

4 балла – оптимальный уровень: в ОУ созданы условия, которые можно считать модельными. 

3 балла – высокий уровень: в ОУ созданы условия для осуществления деятельности в полной 

мере. 

2 балла – средний уровень: в ОУ в основном созданы условия для осуществления деятельно- 

сти в достаточной мере. 

1 балл – низкий уровень: в ОУ частично созданы условия, но они не позволяют реализовать 

деятельность в достаточной мере. 

0 баллов – нулевой уровень: в ОУ практически отсутствуют условия для осуществления дея- 

тельности. 
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№ 

п/п 

Деятельность участни- 

ков образовательного 

процесса 

Обеспечение деятельности Уровень 

соответствия 

требованиям 
ФГОС 

 Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия. Средний балл: 

56 балл 

 Создание и использова- 

ние информации (в том 

числе запись и обработка 

изображений и звука, вы- 

ступления с аудио-, ви- 

део сопровождением и 

графическим сопровож- 

дением, общение в сети 

Интернет и др.) 

Компьютеры, интерактивные доски, презента- 

ционное оборудование, акустические системы, 

микрофоны, веб-камеры, видео и фото каме- 

ры, сетевое оборудование, документ-камера. 

Различное специализированное ПО для осу- 

ществления телекоммуникации, доступа в Ин- 

тернет, редактирования аудио и видео инфор- 

мации. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Получение информации 

различными способами 

(поиск информации в 

сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом в 

Интернет, компьютеры, система контентной 

фильтрации, электронные библиотечные ката- 

логи. 
Расходные материалы 

3б 

 Проведение эксперимен- 

тов, в том числе с ис- 

пользованием учебного 

лабораторного оборудо- 

вания, вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций ос- 

новных математических 

и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового (электронно- 

го) и традиционного из- 
мерения 

Цифровые предметные лаборатории (реги- 

страторы данных, датчики для измерений, ПО 

для работы), компьютеры, проекторы, лабо- 

раторное оборудование, модели, объекты, 

ЭОРы (виртуальные лаборатории, цифровые 

коллекции), документкамера. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Наблюдение (включая 

наблюдение микрообъек- 

тов), определение место- 

нахождения, наглядного 

представления и анализа 
данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые лабора- 

тории с датчиками и ПО, компьютеры, проек- 

торы, лабораторное оборудование, навигато- 

ры. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

4б 

 Использование цифровых 

планов и карт, спутнико- 

вых изображений 

Навигаторы с ПО, компьютеры, проекторы, 

ЭОРы (цифровые карты). 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Создание материальных 

объектов, в том числе 

произведений искусства. 

Художественное творче- 

ство с использованием 

ручных, электрических и 

Станки с ЧПУ (включая ПО), компьютеры, 

цифровой фотоаппарат, видеокамера, веб- 

камера, ПО для создания мультипликации, 

обработки графики и видео. 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

1б 

 ИКТ-инструментов Методические материалы и рекомендации  
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 Обработка материалов и 

информации с использо- 

ванием технологических 
инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0б 

 Проектирование и кон- 

струирование, в том чис- 

ле моделей с цифровым 

управлением и обратной 

связью 

Компьютеры, образовательные конструкторы, 

конструкторы по робототехнике с ПО: Lego 

WeDo (начальная школа), Lego NXT (основ- 

ная и старшая школа), Lego Tetrix (основная и 

старшая школа). 

ПО по программированию и робототехнике. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Исполнение, сочинение и 

аранжировка музыкаль- 

ных произведений с при- 

менением традиционных 

инструментов и цифро- 
вых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с ПО, про- 

граммно-аппаратный комплекс Soundbeam. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Планирование учебного 

процесса, фиксирования 

его реализации в целом и 

отдельных этапов (вы- 

ступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

ПО для реализации планирования (Сетевой 

край. Образование»). 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

ПО для обработки видео, аудио, фиксации и 

обработки данных экспериментов. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Размещение своих мате- 

риалов и работ в инфор- 

мационной среде образо- 

вательного учреждения 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 

Сайт школы. 

Файловый сервер с базой данных учебных, 

методических и информационных материалов. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Формирование личного 

опыта применения уни- 

версальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной соци- 

альной деятельности, 

развитие экологического 

мышления и экологиче- 
ской культуры 

Экологическая лаборатория, например, 

наблюдение за погодой или мобильная метео- 

рологическая станция, цифровые лаборатории, 

ПО для лабораторий, компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1б 

 Изучение правил 

дорожного движения с 

использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных 
технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД, компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Проектирования и 

организации своей 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, ПО (планировщики). 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

3б 
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 времени с 
использованием ИКТ 

  

 Реализации 

индивидуальных 

образовательных планов 

учащихся, 

осуществления  их 

самостоятельной 

образовательной 
деятельности 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Планирования учебного 

процесса, фиксации его 

динамики, 

промежуточных  и 
итоговых результатов 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Обеспечения доступа в 

школьной библиотеке к 

информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях, 

к множительной технике 

для тиражирования 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно- 

исследовательской и 

проектной деятельности 
учащихся 

Компьютеры с доступом в Интернет, возмож- 

ностью работы с различной мультимедийной 

информацией. Множительная техника (произ- 

водительные сетевые монохромные и цветные 

принтеры). 

Расходные материалы. 

3б 

 Проведение   массовых 

мероприятий,  собраний, 

представлений; досуга и 

общения обучающихся с 

возможностью    для 

массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, 

организации сценической 

работы, 

театрализованных 

представлений, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением     и 

мультимедиа 
сопровождением 

Компьютер, проектор, звукоусилительный 

комплекс, световая техника. 

Расходные материалы. 

4б 
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 Выпуск школьных 

печатных изданий, работа 

школьного телевидения 

Типография (компьютер, принтер, сканер, ду- 

пликатор, ламинатор, брошюровщик и т.п), 

видеостудия (видеокамера, компьютер, специ- 

альное оборудование и ПО). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1б 

 Изучение иностранных 

языков 

Лингафонный кабинет, компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

 Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Аппаратно-программные комплексы для мо- 

ниторинга здоровья. 
Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое обо- 

рудование, веб-камеры, ПО для телекоммуни- 

кации и расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями 

социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое обо- 

рудование, веб-камеры, ПО для телекоммуни- 

кации и расходные материалы. 

Автоматизированная информационная систе- 

ма (Сетевой край. Образование»). 
Методические материалы и рекомендации 

2б 

 Реализация 

образовательной 

деятельности в целом 

Наличие локальной компьютерной сети и без- 

опасного доступа в сеть Интернет. 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом в 

Интернет на рабочих местах педагогов 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом 

в Интернет на уроках и во внеурочное время у 

обучающихся (мобильный компьютерный 

класс, компьютеры в информационно- 

библиотечном центре). 
Расходные материалы. 

1б 

 Компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Средний балл: 

11 баллов 

 Готовность осуществлять 

в электронной (цифро- 

вой) форме следующие 

виды деятельности: 

-информационно-мето- 

дическую поддержку 

образовательного 

процесса; 
-планирование образо- 

Компетентность педагогов 3б 

 Компетентность администрации 3б 

 Компетентность учащихся 3б 

 Компетентность родителей 2б 
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 вательного процесса и 

его ресурсного обеспе- 

чения; 

-размещение и сохране- 

ние материалов обра- 

зовательного процесса, в 

том числе – работ 

учащихся и педагогов, 

используемых участ- 

никами образователь- 

ного процесса 

информационных ресу- 

рсов; 

-мониторинг и фиксацию 

хода и результатов обра- 

зовательного процесса; 

-мониторинг здоровья 

обучающихся; 

-современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

хранения и представ- 

ления информации; 

-дистанционное взаи- 

модействие всех участ- 

ников образовательного 

процесса (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), педа- 

гогических работников, 

органов управления в 

сфере образования, 

общественности), в том 

числе, в рамках дистан- 

ционного образования; 

-дистанционное взаи- 

модействие образо- 

вательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы: 

учреждениями допол- 

нительного образования 

детей, учреждениями 

культуры, здравоохра- 

нения, спорта, досуга, 

службами занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-контролируемый доступ 

участников образова- 

тельного процесса к 
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 информационным 

образовательным ресур- 

сам в сети Интернет 

(ограничение доступа к 

информации, несов- 

местимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся). 

  

 Служба поддержки применения ИКТ. 
Средний балл: 

7 баллов 

 Управление процессом 

развития ИОС школы, 
координация работ 

Наличие заместителя директора по ИКТ 0б 

 Обеспечение работы 

сетевых сервисов, 

глобальных и локальных 

баз данных, локальной 

компьютерной сети и 
Интернет 

Наличие системного администратора 0б 

 Обеспечение работы 

компьютерной техники и 
ПО 

Наличие инженера по обслуживанию 

компьютерной техники 

3б 

 Обеспечение методи- 

ческой поддержки по 

применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутригимназическое 

ПК, организация обмена 
опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего 

методическую поддержку 

0б 

 Обеспечение работы с 

информационными 

источниками, базами 

данных, например, 

электронным каталогам, 
а также ЭОР 

Наличие информационной службы на базе 

библиотечно-информационного центра 

4б 

 Система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Средний балл: 

12 баллов 

 Система способствует 

достижению личностных, 

предметных и особенно 

метапредметных 

результатов. 

Система соответствует 

следующим требованиям: 

- направлена на 

овладение 

универсальными 

учебными действами; 

- реализует системно- 

Компетентность педагогов СОО 4б 

 Компетентность педагогов СОО 3б 
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 деятельностный подход, 

включая: 

*формирование готов- 

ности к саморазвитию и 

непрерывному образо- 

ванию; 

*проектирование и кон- 

струирование социальной 

среды развития учащихся 

в системе образования; 

*активную учебно-позна- 

вательную деятельность 

учащихся; 

*построение образова- 

тельного процесса с 

учётом индивидуальных 

возрастных, психологи- 

ческих и физиологи- 

ческих особенностей 

учащихся. 

Компетентность педагогов СОО 2б 

 Компетентность администрации 3б 

 Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы. 
Средний балл: 

10баллов 

 Такие ресурсы должны 

обеспечивать: 

- манипуляцию учебными 

объектами, 

-возможность 

вмешиваться в какие- 

либо процессы. 

Наличие ресурсов по всем предметам учебно- 
го плана 

3б 

 Интерактивный характер имеющихся ресур- 
сов 

2б 

 Доступность ресурсов для педагогов и уча- 
щихся 

3б 

 Интеграция ресурсов в работу педагогов и де- 
ятельность учащихся 

2б 

  Итого, общий средний балл: 96 

Образовательные ресурсы на цифровых носителях 

Тема. Пред- 

мет 

Название диска Тип издания 

Русский 

язык 

Толковый словарь русского языка: в 4 т. / ред. Д. Н. 
Ушаков. 

Словарь 

Русский язык. – (1С: Репетитор). Учебное пособие 

Русский язык: энциклопедия. Энциклопедия 

Фраза: обучающая программа-тренажёр по русскому 
языку: 1-9 кл. 

Программа-тренажёр 

Русский язык: 5 кл.: электронное учебное издание: 

мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 
М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное учебное 

издание, приложение 
к учебнику 

Русский язык: 7 кл.:электронное учебное издание: 
мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное учебное 
издание, приложение 

к учебнику 

Русский язык: 9 кл.:электронное учебное издание: 
мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное учебное 
издание, приложение 

к учебнику 

Русский язык. Части речи: морфология современного Программно- 
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 русского языка и культура речи: интерактивные плака- 

ты: программно-методический комплекс. – Примеч.: 
для интерактивной доски. – 2008. 

методический ком- 

плекс 

Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах 
и рисунках: программно-методический комплекс + ме- 

тод. рекомендации. – 2009. 

Программно- 
методический ком- 

плекс 

Литература А.С. Пушкин в зеркале двух столетий. – (1С: Познава- 
тельная коллекция). 

Литературоведческий 
сборни 

Пушкинская энциклопедия. – (Большая энциклопедия). Энциклопедия 

Английский 

язык 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! – (1С: 
Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

1500 озвученных слов для изучения иностранного язы- 

ка в картинках + упражнения. – (1С: Познавательная 
коллекция). 

Словарь 

English = Английский язык. V класс: электронное при- 

ложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. Верещаги- 
на, О. В. Афанасьева. – (ABBYY Lingvo). 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

English = Английский язык. VI класс: электронное 
приложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. Вереща- 

гина, О. В. Афанасьева. – (ABBYY Lingvo). 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

English = Английский язык. VII класс: электронное 

приложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. Вереща- 
гина, О. В. Афанасьева. – (ABBYY Lingvo). 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

Математика Математика 5-11 классы: практикум. Практикум 

Проверка знаний: уроки математики: 4 класс. – (1С: 
Образовательная коллекция) 

Электронное учебное 
пособие 

Я умею возводить в степень: интерактивный тренажер. 
– (1С: Образовательная.коллекция). 

Интерактивный тре- 
нажер 

Я изучаю дроби: интерактивный тренажер: для учени- 
ков 5-7 классов. – (1С: Образовательная коллекция). 

Интерактивный тре- 
нажер 

Учимся решать задачи на движение. – (1С: Образова- 
тельная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

Я умею строить графики!: интерактивный тренажер. – 
(1С: Образовательная коллекция). 

Интерактивный тре- 
нажер 

Я умею решать уравнения!: интерактивный тренажер: 

для учеников 2-8 классов. – (1С: Образовательная кол- 
лекция). 

Интерактивный тре- 

нажер 

Математика (часть 1). – (1С: Репетитор). Электронное учебное 
пособие 

Живая физика + Живая геометрия: виртуальная лабо- 
ратория. 

Виртуальная лабора- 
тория. 

Алгебра: 7-11 класс: электронный учебник- 
справочник. 

Электронный учеб- 
ник-справочник 

Интерактивная математика: 5-9 кл.: электронное учеб- 
ное пособие. 

Электронное учебное 
пособие 

Вычислительная математика и программирование 10- 
11 кл. – (1С: Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

Графики функций: электронное наглядное пособие. – 
2008. 

Электронное нагляд- 
ное пособие 

Начальная математика: программно-методический 
комплекс. – 2005. – (Интерактивное наглядное посо- 

Программно- 
методический ком- 



257 
 

 бие). плекс 

АвтоГраф: виртуальный конструктор по основным 
разделам математики. – 2008. 

Виртуальный кон- 
структор 

Физика, 

астрономия 

Открытая физика. – (1С: Образовательная коллекция). Электронное учебное 
пособие 

Живая физика + Живая геометрия: виртуальная лабо- 
ратория. 

Электронное учебное 
пособие 

Физика: электронное приложение к учебникцу Г. Я. 
Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина. 

Электронное приложе- 
ние к учебнику 

Астрономия: 9-10 кл: библиотека электронных нагляд- 
ных пособий. 

Электронное нагляд- 
ное пособие 

Химия Органическая химия 10-11 класс. – (1С: Образователь- 
ная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

Химия общая и неорганическая: 10-11 класс. – (1С: 
Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

Химия 8 класс: Диск 1, 2: мультимедийное учебное 
пособие нового образца. (Просвещение). 

Электронное учебное 
пособие 

Химия 8 класс: Диск 3: мультимедийное учебное по- 
собие нового образца. ( Просвещение). 

Электронное учебное 
пособие 

Химия (8-11 класс): виртуальная лаборатория: учебное 
электронное издание. 

Электронное учебное 
пособие 

Химия 8-11 класс:. – (Библиотека электронных 
наглядных пособий). 

Электронное нагляд- 
ное пособие 

Химия для всех – XXI: решение задач: самоучитель. – 
(1С: Образовательная коллекция). 

Самоучитель 

Химия: 9 кл. : электронное учебное издание: [прило- 
жение к учебнику] 

Электронное учебное 
пособие 

Биология 

Экология 

Биология. – (1С:Репетитор). Электронное учебное 
пособие 

Биология: 6-11 кл.: учебное электронное издание. Электронное учебное 
пособие 

Домашние питомцы: собаки. Энциклопедия 

Домашние питомцы: кошки. Энциклопедия 

Экология: 10-11 кл.: учебное пособие: образователь- 

ный комплекс. – (1С: Школа). 

Электронное учебное 

пособие 

Экология: учебное электронное издание. Электронное учебное 
пособие 

География География. Планета Земля. 5-6 кл. : электрон. прило- 

жение к учебнику А. А. Лобжанидзе. – М.: Просвеще- 
ние, 2013 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

Начальный курс географии: 6 кл. . – (1С: Образова- 
тельная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

География. Земля и люди. 7 кл. : электрон. приложение 

к учебнику А. П. Кузнецова, Л. Е. Савельевой, В. П. 
Дронова. – М.: Просвещение, 2013 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

География России: Наш дом - Земля: 7 кл. – (1С: Обра- 
зовательная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

География. Земля и люди. 8 кл. : электрон. приложение 

к учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой. – М.: 
Просвещение, 2013 

Электронное прило- 

жение к учебнику 

География России: природа и население: 8 кл. – (1С: Электронное учебное 
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 Образовательная коллекция). пособие 

География. Мир : электронное картографическое посо- 
бие. – М.: Просвещение, 2013. 

Электронное карто- 
графическое пособие 

География. Россия. Природа, население, хозяйство : 
электронное картографическое пособие. – М.: Про- 

свещение, 2013. 

Электронное карто- 

графическое пособие 

Народы России. – (Большая энциклопедия России). Энциклопедия 

Природа и география России. – (Большая энциклопе- 
дия России). 

Энциклопедия 

Животный и растительный мир России. – (Большая 
энциклопедия России). 

Энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира: учебное 
электронное издание. 

Энциклопедия 

Достопримечательности России: энциклопедия. Энциклопедия 

Обществозна 

ние  

Обществознание: практикум: учебное электронное из- 
дание. 

Электронное учебное 
пособие 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. – (1С: Обра- 
зовательная коллекция). 

Электронное учебное 
пособие 

История Атлас войн и сражений. – (Энциклопедия школьника). Энциклопедия 

История России IX-XIX века: программно-метод. ком- 

плекс: для интерактивной доски. – М.: Новый диск, 
2013 

Программно-метод. 

комплекс 

История России ХХ век: ч. 1, 2. Электронное учебное 
пособие 

История России ХХ век: ч. 3, 4. Электронное учебное 
пособие 

История: 5 кл.: мультимедийное учебное пособие но- 
вого образца. – (Просвещение). 

Электронное учебное 
пособие 

Энциклопедия истории России 862-1917. Энциклопедия 

Всеобщая история: история нового времени: 7-8 кл. Электронное учебное 
пособие 

Древний мир и античность. – (Энциклопедия школь- 
ника). 

Энциклопедия 

Военная энциклопедия. – (Большая энциклопедия). Энциклопедия 

Жизнь крестьянского сына: к 90-летнему юбилею М. 
Т. Калашникова. 

Биографический 
сборник 

Экономика и право 9-11 класс. Электронное учебное 
пособие 

Государственная символика России: история и совре- 
менность. 

Электронное учебное 
пособие 

Искусство и 

МХК 

Миироввая художественная культура: 10-11кл. – 
(Библиотека наглядных пособий). 

Электронное нагляд- 
ное пособие 

Энциклопедия классической музыки. Энциклопедия 

Серебряный век русской культуры: библиоетка цифро- 

вых образовательных ресурсов. – 1 CD+ 80 с. – 2010. – 
(учеб. пособие) 

Электронное учебное 

пособие 

Эрмитаж: Искусство Западной Европы: художествен- 
ная энциклопедия. 

Энциклопедия 

История искусства: электронное средство учебного Электронное учебное 
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 назначения. пособие 

Эрмитаж: лучшее из коллекций: испанская, немецкая, 

французская и итальянская живопись. – (1С: Познава- 
тельная коллекция). 

Энциклопедия 

ОБЖ ОБЖ: 5-11 кл. – (Библиотека электронных наглядных 
пособий). 

Электронное нагляд- 
ное пособие 

Педагогика Раннее развитие. Логика и память. – (1С: Образова- 
тельная коллекция). 

Электронное практи- 
ческое пособие 

Гимнастика для пальчиков: игры для развития мелкой 
моторики. – (1С: Познавательная коллекция). 

Электронное практи- 
ческое пособие 

Детский праздник: организация и проведение. – (1С: 
Познавательная коллекция). 

Электронное практи- 
ческое пособие 

Фольклор Русские народные праздники, обряды и обычаи. Энциклопедия 

Энциклопедия мифологии. – (1С: Познавательная кол- 
лекция). 

Энциклопедия 

Русские сказки: вып. 1: для 1-6 лет. Лиитературный сбор- 
ник 

Универсальн 

ые издания 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Премиум 
2011. 

Энциклопедия 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2002. Энциклопедия 

Брокгауз и Ефрон: Большая энциклопедия в 86 томах. Энциклопедия 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2011. Энциклопедия 

От плуга до лазера 2.0: интерактивная энциклопедия 
науки и техники. 

Энциклопедия 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Энциклопедия 

Иллюстрированный энциклопедический словарь. – 
(Золотой Фонд российских энциклопедий). 

Энциклопедия 

Учебно-методическое и программное обеспечение основной образовательной программы 

среднего общего образования на бумажных носителях отражено в Приложении, так как еже- 

годно подвергается корректировке. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес- 

печивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син- 

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо- 

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль- 

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву- 

чивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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— вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору- 

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ- 

ления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова- 

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур- 

ной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек- 

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова- 

ния; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова- 

ния, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде- 

ния; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа- 

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу- 

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще- нием и 

мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
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планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; кон- 

структор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; циф- 

ровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо- 

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный трена- 

жёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино- 

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра- 

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалоги- 

ческих деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учеб- 

ным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до- 

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются до- 

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управле- 

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра- 

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Наряду с тем, что в образовательной организации создана информационно- 

образовательная среда на достаточно высоком уровне, однако есть потребность продолжить её 

развитие в перспективе. Нами составлена дорожная карта по приобретению недостающих 

компонентов ИОС. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про- 

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова- 
тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней обра- 

зовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк- 

туру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо- 
вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной про- 
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граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате- 
риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це- 
лями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло- 

вий;  

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль- 
татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про- 

гностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче- 

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об- 

разования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ППк - психолого-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложения 
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