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1. Целевой раздел образовательной программы среднего общего 

образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего  общего 

образования МБОУ СОШ № 56 содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов (ФЗ № 273 от 29.12. 2012 г., 

ст.2, п. 9). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413) к структуре основной  образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования с соблюдением требований государственных санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа имеет две части: часть, 

обязательную «для любого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования», и часть, содержание 

которой, как сказано в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», формируется «другими 

участниками образовательных отношений» (региональными и 
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муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями, родителями, самими учащимися и др.). 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и 

составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов  

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 -18 лет. 

Основная образовательная программа среднего  общего 

образования реализуется МБОУ СОШ №56 самостоятельно с 

привлечением в рамках внеурочной деятельности интеллектуального, 

культурного, спортивного потенциала. 

Основная образовательная программа среднего  общего 

образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа среднего  общего 

образования преемственна основной образовательной программе 

основного общего образования, что выражается в учете психофизических 

и возрастных особенностей учащихся; согласованности учебных 

образовательных программ, исключающей дублирование содержательных 

модулей и обеспечивающей последовательность развития содержания; в 

выборе образовательных технологий. 

Разработчик Программы – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№56 имени Героя Социалистического Труда Марии Ефимовны Барановой 

посёлка Рисового муниципального образования Славянский район. 
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Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач по обеспечению: 

• соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

• преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

• доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• реализации требований Стандарта к воспитанию и 

социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образова- 

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации, возможности 

практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

• возможности в целях реализации индивидуальных 

потребностей, обучающихся формирования и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, углубленного изучения 

предусмотренных Стандартом учебных предметов, а также 

организации, в том числе на сетевой основе, изучения учебных 

предметов, курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

• организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, различных  форм проектной и 

учебно- исследовательской деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы) с возможностью получения 

практико-ориентированного результата; 

• выявления и развития способностей обучающихся, включая 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, электронного 

обучения; 

• профессиональной ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, а также самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников, в том числе 

по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• взаимодействия образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (района, посёлка) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 
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организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей завершающего уровня общего образования как фундамента 

последующего профессионального образования и обучения или 

профессиональной деятельности. Старшая школа - особый этап в жизни 

подростка, юноши, девушки связанный: 

• с наиболее выраженным переходом к  практической 

реализации принципа вариативности образования, раскрывающего 

реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути 

развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, 

личностных особенностей; 

• реализацией, стратегии конструирования образовательного 

процесса на основе анализа социокультурных особенностей образования и 

особенностей социальной ситуации развития подростка в современном 

российском обществе; 

• с переходом к системе специализированной подготовки 

(профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории, что, в свою 

очередь, ставит выпускника средней школы перед необходимостью; 

осуществления ответственного выбора, в отношении будущей профессии 

и статуса в обществе; 

• с преобладанием качественно нового взаимодействия в 

образовательном процессе - сотрудничества ученика и учителя, 

построенного на совместной созидательной деятельности, коллективно 

распределенной деятельности между всеми участниками образовательного 

процесса;с формированием у обучающихся компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности (в гражданско- 

общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой деятельности, в 

бытовой сфере); 

• с завершением программы формирования на данном уровне 

общего образования идентичности обучающегося,  являющейся 

важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского 

возрастов. 
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Учитываются также характерные для старшего школьного возраста 

(15 - 18 лет) - периода высокой чувствительности к формированию 

мировоззрения и целостной картины мира ценностные ориентации, 

выступающие как центральные психологические новообразования: 

• самосознание как познание и осознание подростком, юношей 

самого себя как единого целого, способного и стремящегося к активному 

самовыражению; 

• самоопределение как порождение и обретение им смысла 

своего существования, проявление способности строить самого себя, свою 

индивидуальную историю, умения постоянно переосмысливать 

собственную сущность, предполагающие выработку активной позиции в 

отношении социокультурных ценностей, ценностного сознания личности 

и развитие нормативной саморегуляции на основе присвоения и 

субъективации системы моральных, конвенциональных и личных норм; 

• предварительное профессиональное самоопределение на 

пороге взрослой жизни, переход к учебно-профессиональной деятельности 

как ведущей деятельности; 

• творческий характер самореализации; 

• формирование в старшем подростковом возрасте новой формы 

эгоцентризма, характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и 

мифом о собственной исключительности; 

• расширение сферы общения, с одной стороны, и растущая 

индивидуализация, - с другой, возникновение так называемого «ожидания 

общения» и постоянной готовности к контактам; 

• возрастание потребности в отношениях с товарищами- 

сверстниками на основе принципиального равенства, некоторых важных 

норм взрослой «морали равенства» при сохранении «детской морали» 

послушания в отношениях со взрослыми. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня среднего 

общего образования. 

Миссия МБОУ СОШ №56 состоит в создании благоприятных 

условий образовательной деятельности, обеспечивающих каждому 

школьнику качественное образование в соответствии с федеральными 

стандартами, развитие ценностных ориентаций, формирование 

ведущихкомпетенций, успешную социализацию. 

Миссия конкретизируется в целях образовательного учреждения, 

выраженных в формулировании модели выпускника. 

Программа направлена в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования на формирование личностных характеристик выпускника 

школы («портрет выпускника школы») как человека: 

• любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

• осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 
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народа, человечества, осознающего свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

• креативного и критически мыслящего, активно и 

целенаправленно познающего мир, осознающего ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющего основами научных методов познания 

окружающего мира; 

• мотивированного на творчество и инновационную 

деятельность; 

• готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознающего себя личностью, социально активного, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего ответственность перед 

семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающего мнение других людей, умеющего вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

• осознанно выполняющего и пропагандирующего правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленного к осознанному выбору профессии, 

понимающего значение профессиональной деятельности для человека и 

общества; 

• мотивированного на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни. 

При формировании основной образовательной программы среднего 

общего образования школа руководствовалась следующими принципами: 

• принцип научной обоснованности предполагает, что процесс 

формирования Программы должен быть научно обоснован, должен 

формироваться на основе достоверной информации и научных методов 

управления, а также не только использования науки при выработке и 

реализации программ, но и соответствие научных положений конкретным 

целям и задачам; 

• принцип практической применимости предполагает 

соединение научных положений с практической деятельностью, 

соответствие содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования основным требованиям ФГОС среднего общего 

образования, положениям возрастной психологии и возможность 

реализации в массовой практике школьного образования; 

• принцип интеграции предполагает, что формирование 

Программы основано на комплексном подходе, взаимодействии всех 

участников образовательных отношений (не только администрации, но и 

всего педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, с которыми сотрудничает 

школа); 

• повышение доступности образования, соответствие 

познавательным возможностям основной массы обучающихся 10 - 11 

классов, что достигается за счет построения учебных предметов на основе 



14 
 

минимального, но достаточного для полноценного развития личности 

учащегося и продолжения образования на следующем уровне, 

фундаментального ядра содержания соответствующей отрасли научного 

знания; 

• системности образования, обеспечивающего формирование у 

обучающихся целостных представлений об окружающей 

действительности и создающего основу для последующего 

профессионального образования любой специализации; 

• обеспечение возможности получения образования на разных 

уровнях полноты (объема) и сложности в соответствии с 

образовательными потребностями и познавательными возможностями 

обучающихся за счет использования учебного времени, отведенного на 

вариативную часть содержания образования; 

• увеличения вариативности образования за счет уровневой 

дифференциации содержания образования в обязательной части основной 

образовательной программы и дифференциации содержания образования в 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; при выборе каждым обучающимся 

содержания образования и форм организации учебных занятий 

(элективных курсов, учебной проектной деятельности, научного общества 

учащихся, кружков, спортивных секций, клубов по интересам и т.д.); 

• нормализации аудиторной и общей учебной нагрузки, 

увеличения вариативности образования, широкого использования 

здоровьесберегающих образовательных технологий, 

• целостности, что означает соподчиненность элементов 

системы и ее единство в достижении общих целей изадач; 

• преемственности по отношению к способам отбора 

содержания и его взаимодействия с новыми знаниями, к используемым 

педагогическим и образовательным технологиям, к способам 

осуществления взаимодействия участников образовательных отношений; 

- самостоятельности в разработке стратегии и тактики школы от внешних 

условий и факторов, в том числе, самостоятельность проектирования основной 

образовательной программы и ее реализации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилем обучения (универсальный). Вариативность в распределении часов 

на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 
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особенностей образовательных организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников, образовательного 

учреждения. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному  

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности,  уважающего  закон и  правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные    национальные    и    общечеловеческие    гуманистические   и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– усвоение ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
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взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

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

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
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деятельности; 

 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результатыосвоения 

основной образовательной программы среднего общегообразования, 

включающие: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 
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образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.2.3. Планируемые предметные результатыосвоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень»,   «Выпускник   научится   –   углубленный   уровень», «Выпускник 

– получит возможность научиться – углубленный уровень»– определяется 

следующей методологией. 

 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

–умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

–овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
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признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать  различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

–умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 
«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» 

- языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать быть понятным, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разныетемы; 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальнымростом; 

 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственностипоколений; 

 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевогоэтикета; 
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сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области 
 

Русский язык. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

владение различными приемами редактирования текстов; 

сформированность  умений проводить  лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

владение начальными навыками литературоведческого исследования историко-  

и теоретико-литературного характера; 

умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 
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сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям,традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 
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основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

ЛИТЕРАТУРА 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа;давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
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выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
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свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией 

и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;о 

соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Английский язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный

 язык»(английский) на уровне среднего общего образования Выпускник на 

базовом уровне научится: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
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получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Коммуникативные умения. 

Говорение, диалогическая речь: 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученнойтематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы,графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо: 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 
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аргументы и примеры. 

Языковые навыки. 

Орфография и пунктуация: 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять  в тексте знаки препинания в  соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

Владеть слухо - произносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедля 

обеспеченияегоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательнойформах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзн 

ымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 
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stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформ  

ах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемы 

хвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование: 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
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обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение: 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющихвопросов. 

Письмо: 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженногоакцента. 

Орфография и пунктуация: 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи: 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложныхпредложениях. 

ИСТОРИЯ 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
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определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами,персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источникиинформации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках.Сформированности представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации ииспользовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и 
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ведущих зарубежныхстран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурнуюкарту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХвека; 

анализировать и оценивать исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

География. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 
 

выделять и объяснять существенные признаки географических 
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объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;характеризовать 

отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

между12 народных финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и  знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально- 

экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира 

под влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 

мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на 
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решение глобальных проблем человечества. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 
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в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему;различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 
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раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 
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применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

Находить, анализировать   информацию   о   формировании правового  государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развитиясреднего общего образования. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Предметные результаты: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
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математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

 

 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 
математики 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математич 

еской 

логики 

 Оперировать на базовом уровне1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями;

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений;

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, 
элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 
множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на 
координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 
утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 
том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 
 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 
для описания реальных 

 

 

  процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 
решении задач из других 

предметов 

  процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 
решении задач из других 

предметов 
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Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину;

 выполнять арифметические действия 

с целыми и рациональными числами;

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел;

 сравнивать рациональные числа 

между собой;

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях;

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях;

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно- 

рациональных буквенных 

выражений;

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие;

 Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами 

делимости; 

 оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 находить значения 

корня натуральной 
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  вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

степени, степени с 
рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах;

 проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции;

 находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования;

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия 

с числовыми данными 
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при решении задач 

практического
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  характера и задач из 
различных областей 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 
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равнения и 
неравенства 

 Решать линейные уравнения и

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d;

 решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d (где d 

можно представить в виде степени с 

основанием a);.

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач

 Решать
рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, 

неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду
«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств;

 использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств;

 изображать на 

тригонометрической 

окружности
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  множество решений 
простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

 Оперировать 

понятиями: зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения 
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 функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

и множество 
значений функции, 

график зависимости, 

график функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;
 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;
 строить графики 

изученных функций;

 описывать по 

графику и в 

простейших случаях 

по формуле поведение 

и свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие 

и наименьшие 

значения;

 строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 
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знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

приведенному набору 

условий (промежутки
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 контексте конкретной 
практической 
ситуации 

возрастания/убывани 
я, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 
задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математич 

еского 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

 Оперировать
понятиями: производная 

функции в точке, касательная 

к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций;

 вычислять 

производные 

элементарных функций 

и их комбинаций,
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стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
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  пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

используя справочные 

материалы; 

 исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие 

и наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения 

и т.п.;

  интерпретировать 

полученные 

результаты
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Статистик 

а и теория 

вероятност 

ей, логика и 

комбинатор 

ика 

 Оперировать на базовом уровне

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями;
 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.

 Иметь представление о
дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 
распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 
случайных величин;

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 
распределенных случайных 

величин;

 понимать суть



56 
 

 В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

закона больших чисел 
и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление 

об условной 

вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в 

решении задач;

 иметь представление 

о важных частных 

видах распределений и 

применять их в 

решении задач;
 иметь представление о 

корреляции случайных 
величин, о линейной 

регрессии.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни;

 выбирать 

подходящие методы 

представления и 

обработки данных;

 уметь решать 

несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях
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Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые задачи

разных типов; 
 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков;

 действовать по алгоритму, содержащемуся в

 Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 
методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 
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 условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 
решении задачи;

 работать с избыточными условиями, выбирая 

из всей информации, данные, необходимые для 
решения задачи;

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 
критериям, сформулированным в условии;

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.;

 решать несложные задачи, связанные 

с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью;

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек;

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.;

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 
оптимального результата;

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 
условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;

 переводить при решении 
задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 
необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы;
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость 

в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

геометрические 



59 
 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

факты, если условия 

применения заданы в 
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  делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения; 

 описывать взаимное 

расположение 

прямых и плоскостей 

в пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и 
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площади 

поверхностей 
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  геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний 
Векторы и 

координаты 

в 

пространст 

ве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 
векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 
между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 
векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного 
базиса 

История 
математик 

и 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития математики как 
науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад 
выдающихся математиков 
в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 
математики в развитии 
России 
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Методы 

математик 

и 

 Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 
действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные 
методы доказательства, 

проводить доказательство 
и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство 
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Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

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

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебноисследовательских и проектных задач; 
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– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; – характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Предметные результаты : 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

4) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

5) сформированность умения решать физические задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

Химия 

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

образования: Выпускник на базовом уровне научится: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
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владение основополагающими химическими  понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,  объяснять  результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

демонстрировать  на примерах   взаимосвязь  между  химией и другими естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
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производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ 

металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

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

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно- научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

–использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

–объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

–устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

–устанавливать взаимосвязи  между  фактами и  теорией,  причиной 

и следствиемпри анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
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5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; обосновывать систему взглядов на живую природу и место в 

нейчеловека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции;устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;составлять 
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схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

АСТРОНОМИЯ 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 
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Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 
• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

• вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры: –по угловым размерам и расстоянию; 

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

• характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

• определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 
спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 
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• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 
• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности;объяснять механизм возникновения на Солнце 
грануляции и пятен; 

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

• описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

• описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период – светимость»; 

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство 
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в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва; 
• интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» – вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

• систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;практически 

использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

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; 
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составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать  и оценивать  последствия своего поведения в  качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); составлять модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); комментировать назначение нормативных правовых 

актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; опознавать, для чего применяются и используются экологические  

знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать свои действия 

в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты  для определения  ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать  и оценивать последствия своего  поведения  во время занятий 
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современными  молодежными хобби; применять  правила и рекомендации для 

составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнозировать и 

оценивать последствия своего поведения на транспорте; составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

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

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации; вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; оперировать основными 

понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
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Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; описывать способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности;описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать 

факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Комментировать 

назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; распознавать состояния, при 

которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 
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оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи; выполнять переноску (транспортировку) 

пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; раскрывать основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать основы 

и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять 

направление военной политики РФ в современных условиях; описывать 

предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 
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во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; использовать  

Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; объяснять порядок зачисления и пребывания в 

запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые 

приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; выполнять строевые 

приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры команд 
управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; выполнять меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры 
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безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; характеризовать 

современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; выполнять 

перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; передвигаться по азимутам; описывать назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

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

применять средства индивидуальной защиты; действовать по сигналам оповещения 

исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать 

особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; объяснять порядок 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям; оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно- 

профессиональной деятельности; характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы 

комплексной безопасности 
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Предметные результаты: 1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
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терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 8) умение предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, 

а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике . 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при изучении 

важнейших событий в истории кубанского региона. 
2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 

информации данные об исторических событиях, имевших место на территории 
Кубани.Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 

проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

3. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей 

практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при 

решении социально значимых проблем региона. 

4. Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных 

объектов своей малой родины. 

5. Использование широкого спектра социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 

становления гражданского общества на Кубани. 

6. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в 

развитие нашего региона. 

7. Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в 

контексте истории Российского государства. 

8. Умение   применять  знания  по кубановедению для сохранения памятников природы, 

истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

Технология 
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Предметные: 

 представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии 

общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве 

распространенных технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 

инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

 ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространенных 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных 

новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 

информации объектов живой природы и социальной среды; 

 дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для 

осуществления технологического процесса; 

 практическая готовность ы к выполнению технологических операций по оказанию услуги 

или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, 

навыков и умений); 

 владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

 овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения 

графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 

деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

 самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 
Изучение дополнительных  учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихсяобеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую 

данной ступени общегообразования; 

развитие личности обучающихся, их познавательныхинтересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловойсферы; 

развитие навыков самообразования исамопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или видадеятельности; 
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совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей,готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативнойдеятельности; 
развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 
обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направлениеобразования; 

обеспечение профессиональной ориентацииобучающихся. 

1. Индивидуальный проект. 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

2. Избранные вопросы математики 

Изучение математики: алгебры и начал математического анализа, геометрии в старшей 
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школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

Предметные результаты алгебры: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 4) владение 

стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. . 

Предметные результаты по геометрии - включающих освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- сформированность представлений о математике, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические 

и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. Обучающийся получит 

возможность: 

решать жизненно практические задачи; 
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 
группах; 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
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самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем; 

узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических  

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

3. Решение задач по химии 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

4. Решение задач по физике 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися курсов внеурочной 

деятельности 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Стандарта, понимаемая как 

образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, организуется на уровне 

среднего общего образования как для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания образовательных программ, программ учебных 

предметов, курсов, так и по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения, а также в других отличных от 

урочной деятельности формах на добровольной основе с учетом выбора участников 

образовательногопроцесса. 

В МБОУ СОШ №56 определены формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются основным объектом, содержательной и 

критериальной базой оценки результатов деятельности МБОУ СОШ №56 и его 

работников, а содержание целевых блоков планируемых результатов – основным 

объектом, содержательной и критериальной базой оценки состояния и тенденций 

развития систем общего образования. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
(10 класс) 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы «Я волонтер – я помощник» должны 

отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 
-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
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- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Направления работы: 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

В результате реализации данной программы планируется формирование у учащихся 

ключевых компетенций следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

(10 класс) 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- о беспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
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способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры. 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

-организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

-подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами в 

различных условиях. 

 
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 
(10 класс) 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся. При занятиях настольным теннисом стимулируется работа сердечно- 
сосудистой системы, развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные 
способности, укрепляется крупные мышцы рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает 

такие важные качества как реакция на движущийся объект, реакции 

антиципации(предугадывание), быстрота мышления и принятия решений в неожиданно 

меняющихся условиях, концентрация и распределение внимания. Происходит общее 
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укрепление и оздоровление организма. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

В области физической культуры: 

-владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений на базе 

овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное использование настольного тенниса в 

самостоятельно организуемой и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

-владение способом наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведения самостоятельных 

форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

личности, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения . Приобретаемый 

опыт проявляются в освоении двигательных умений и навыков, умения применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма,способах профилактики заболеваний средствами физической 

культуры в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

-способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 

настольном теннисе; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим , самообладанием при проигрыше и 

выигрыше. 

В области трудовой культуры; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование , спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры; 

-умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах движения и 

передвижений ; 

-умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения красиво ,легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры : 

-владения навыками выполнения жизненно важных двигательных (ходьба, бег, прыжки, и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
-владения навыками выполнения разнообразных физических упражнений , технических 
действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-умение максимально проявлять физические способности при выполнение тестовых заданий 

по настольному теннису. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 
(10 классы) 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокальной студии являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

К концу курса обучения учащиеся научатся: 

Первый уровень – принцип успешности; 

-принцип творческого развития; 

-принцип гармонического воспитания личности. 

Второй уровень - формирование осознанного восприятия музыкального произведения; 

-иметь четкое представление о специфике музыкального жанра эстрадная 

песня; 

-знать приемы работы над песней; 

- иметь представления о средствах создания сценического имиджа; 

-уметь соблюдать певческую установку. 

Третий уровень - самостоятельно создавать образ исполняемой песни; 

-уметь петь сольно и в ансамбле; 

-видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам; 

-самостоятельно создавать образ исполняемой песни. 
СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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(10 класс) 

Результативность данной программы подтвердят мониторинги развития ученического 

самоуправления, а также исследования, направленные на изучение комплекса знаний,  

умений и навыков, которыми обладает выпускник нашей школы. В процессе деятельности в 

классных сообществах произойдёт: 

- развитие и сплочение ученических коллективов; 

- актуальная жизненная позиция учащихся школы; 

- готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовывать коллектив 

сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на себя ответственность за 

принятые решения и результаты деятельности; 

- усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, умение 

разрешить сложные ситуации и применять полученные знания на практике; 

- сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы; 

- умения планировать собственную деятельность, рационально использовать рабочее время 

и место, вести учёт результатов труда; 

- появится пакет творческих и социальных проектов; 

- развитие навыков публичных выступлений; 

- формирование культуры деловых отношений; 

- организация классными руководителями разнообразных видов деятельности, вовлекающих 

учащихся в общественно-ценные социализирующие отношения; 

- вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных уровнях. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях; 

осуществлять совместную деятельность по реализации возрастных интересов и решению 

социальных проблем; 

выступать в активной социальной роли, проявлять её в ходе реализации программы; 

использовать собственный опыт в социально-значимой деятельности и осуществлять его 

рефлексию; 

взаимодействовать в разновозрастной группе; 

организовывать самостоятельную проектную деятельность по решению значимых для 

школы задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

взаимодействовать со сверстниками, педагогами из других образовательных организаций в 

ходе реализации коллективных творческих проектов; 

выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе; 

самостоятельно планировать и реализовывать программу самообразования и саморазвития; 

обобщать и представлять сой лидерский опыт на районных конкурсах, смотрах, слётах 

актива. 

Личностные 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

адекватная реакция в проявления эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 
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склонности, предпочтения); 

выражение собственного мнения, позиции, овладение культурой общения и 

поведения.Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию); 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задания от неверного; 

учиться  совместно  с учителем и  другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать; 

Коммуникативные: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 56 в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной 
– организации  как   основа аккредитационных процедур. Оценка
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 образовательных достижений  обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки образовательной организации, включающей следующие оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и  тематическая оценка,  портфолио, 
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная 

иитоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется творческим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и государственной 

итоговойаттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе — государственной), 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

достижений выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных 

предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 



95 
 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,метапредметных 

и предметных. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обеспечивает: 

• закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описание объектов и содержания оценки, 

критериев, процедур и состава инструментария оценивания, форм представления 

результатов, условий и границ применения системыоценки; 

• ориентацию образовательного процесса на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательнойпрограммы; 

• комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов; 

• оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательнойпрограммы; 

• использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких 

как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,наблюдения); 

• использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, при оценке деятельности образовательного учреждения, 

педагогических работников. 
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Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучаемым учебным предметам. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

невыносится 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 и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный  

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ  №  56 и 

осуществляется классным  руководителем преимущественно на  основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое использование 

данных, полученных в ходе  мониторинговых исследований, возможно только в 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ СОШ № 56 в ходе внутреннего мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
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аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- 

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельным предметам изложены в «Положении о текущей и 
 
 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 56» . 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений (по всем 

предметам на ЕГЭ). Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника,не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования  

и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
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и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

итоговую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета, курса, модуля за учебный год; 

полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета, курса, модуля по 

итогам учебного периода (полугодия) на основании текущейаттестации; 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета, курса, модуля в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки(проверок). 
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В качестве процедур промежуточной аттестации выступают: 

процедуры региональной независимой диагностики учебных достижений по данному 

разделу или теме курса(предмета); 

письменные работы по данному разделу или теме курса (предмета), проводимые по 

региональным стандартизованным измерительнымматериалам; 

выполнение обучающимися проектных и учебно- исследовательских работ, 

практических работ, решение комплексных учебно-практических проблем; 

анализ результатов процедур текущей проверки учебных 

достижений; процедуры самооценки обучающихся; 

другие процедуры промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом 

(письменные работы, зачет, устныйответ). 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в дневнике. 

Для отслеживания уровня усвоения предметных и метапредметных 

результатов используются результаты внутришкольных работ и независимой 

экспертизы: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочныеработы; 

текущие проверочныеработы; 

тестовые диагностические работы; 

устныйопрос; 

«портфолио» ученика. 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня9. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 56». 

 

1.3.1. Организация и формы представления, и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

в течение учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 

развития универсальных учебных действий, ценностных ориентаций. 
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Порядок,формы,периодичность,количествообязательныхмероприятийпри 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно- тематических планах, рабочих 

учебных программах учителя. К формам текущего контроля успеваемости относятся: 

оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Текущий контроль направлен: 

на определение степени освоения образовательной программы, ее разделов и тем для 

перехода к изучению нового учебногоматериала; 

корректировку рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения 

изученногоматериала. 

Система текущего контроля успеваемости обучающихся обеспечивает учет 

индивидуальных достижений каждого обучающегося. 

В рамках индивидуальной оценки образовательных достижений используется блок 

планируемых результатов, включающий обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Индивидуальная оценка проводится в рамках 

текущей оценки, промежуточной аттестации и итоговой оценки. Уровневый подход к 

оценке индивидуальных достижений реализуется посредством используемых показателей 

индивидуальных достижений, к которым относятся: 

достижение обучающимся требований стандарта, которое определяется успешностью 

выполнения заданий базового уровня по отношению к опорной системезнаний; 

уровень учебных достижений, который определяется на основании полноты освоения 

планируемых результатов и уровня сложности выполняемыхзаданий; 

динамика достижения планируемых результатов, которая определяется в процессе 

промежуточной аттестации обучающегося с учетом стартовойдиагностики. 

В соответствии с требованиями стандарта индивидуальная оценка предполагает 

комплексный подход к оценке достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов, реализуемый в рамках внутреннего мониторинга образовательных 

достижений. 

При этом персонифицированной итоговой оценке не подлежат индивидуальные 

личностные результаты. 

К видам и формам текущего контроля относятся: 

устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста идр.); 

письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов 

идр.); 

выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование  с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,  

выполнение интерактивныхзаданий). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
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самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система учета индивидуальных достижений обучающихся призвана способствовать 

поддержанию единства системы образования, обеспечению преемственности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работыобучающихся. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолженияобучения и усвоения последующего 

материала. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка«3»,отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить, как: 

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

«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень/ низкий достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
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Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманиюзначимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализироватьданные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

ипроцедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

ипроцессами. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно 

рассматривать как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Единая система диагностики и контроля состояния образования в школе обеспечивает: 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на егоуровень; 

объективное фиксирование индивидуальных достижений учащихся. 

Данная система направлена на решение определенных задач: 

поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации обучающихся; 
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   развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

     поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 

формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

и внеучебнуюдеятельность; 

содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся. Системаобеспечивает: 

реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

поддержку высокой учебной мотивациишкольников; 

получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям обучающихся, информации об учебных достижениях обучающихся, класса за 

любой промежутоквремени; 

выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессеобучения; 

объективную базу для поощренияобучающихся; 

основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 
положительных изменений в образовательной деятельности школы в целях повышения ее 

результативности; 

объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогическогоколлектива. 

Основной формой фиксации результатов освоения практической части программы 

являются оценки, полученные обучающимися в ходе выполнения контрольных работ, 

зачетов, тематических тестов, диагностических работ. 

Основной формой фиксации результатов освоения теоретической части программы 

являются оценки, полученные обучающимися в полугодии, за учебный год. 

Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(полугодие). 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Целью итоговой оценки является установление уровня образовательных достижений 

обучающихся требованиям ФГОС к образовательным результатам по предметам. 

Объектом итоговой оценки являются требования к предметным и метапредметным 

результатам ФГОС. Достижения обучающимися требований к личностным результатам в 

соответствии с ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Итоговая оценка включает в себя: 

оценку достижения планируемых результатов блока «Базовый уровень» и «Углубленный 

уровень» освоения учебных программ по отдельнымпредметам; 

оценку достижения планируемых результатов междисциплинарных программ, а также 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий. 

Итоговая оценка формируется на основании результатов: 
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внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

выполнения обучающимся предметных итоговых работ по предметам; 

выполнения группового или индивидуального проекта, либо группового или 

индивидуального учебного исследования, в котором обучающийся принимал участие в 

течение последнего годаобучения. 

Измерительные материалы для проведения предметных итоговых работ и критерии оценки 

проектной и учебно-исследовательской деятельности разрабатываются с учетом 

обязательной части и региональной составляющей, отраженной в предметных и 

метапредметных планируемых результатах основной образовательной программы. 

Комплекс измерительных материалов должен обеспечивать оценку предметных 

планируемых результатов, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий на двух уровнях: базовом и повышенном. 

Вывод об уровне достижения планируемых результатов делается: 

для предметных планируемых результатов - на основании анализа результатов итоговой 

работы и внутреннего мониторинга по данному предмету; 

для метапредметных планируемых результатов в части формирования познавательных 

универсальных учебных действий - на основании анализа результатов комплекса итоговых 

работ по группе предметов и выполнения проекта или учебного исследования или на 

основании выполнения итоговой работы по диагностике познавательных метапредметных 

умений в рамках региональной системы независимой диагностики; 

для метапредметных планируемых результатов в части коммуникативных и регулятивных 

учебных действий - на основании результатов внутреннего мониторинга универсальных 

учебных действий и выполнения проекта или учебногоисследования. 

Итоговая оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода обучающегося в следующий класс, а в 11 классе – для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной деятельности 
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школы и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте в ходе внешних 

неперсонифицированной мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательномучреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. Данные о достижении этих результатов 

являются оставляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако 

любое их использование(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Система учета внеучебных достижений учащихся включает: 

достижения в области личностногоразвития; 

достижения в области социальногоразвития; 

достижения в области общекультурногоразвития; 

достижения в области интеллектуального развития;  

достижения в области коммуникативного развития. 

Качество внеучебных достижений обучающегося выявляется через 

ключевые компетенции: 

познавательно-информационную: способность ставить и решать познавательные задачи, 

осуществлять поиск, переработку, систематизацию и обобщение информации, создавать 

личностно значимые продукты познавательной деятельности; 

социально-трудовую: присвоение норм, способов и средств социального взаимодействия, 

ориентация на рынке труда и способность эффективно действовать в процессе трудовой 

деятельности; 

коммуникативную: формирование готовности и способности понимать другого человека; 
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эффективно строить взаимодействие с людьми; 

в сфере личностного самоопределения: формирование опыта самопознания, осмысления 

своего места в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих 

действий. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативнойк омпетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий иопераций. 

Организация и содержание оценки проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к созданию проекта 

и исследования, этапам и результатам. Эксперты оценивают и принимают решение к 

выдвижению проекта и исследования на следующий уровень. 

На внутришкольном уровне проект и исследование могут оцениваться на основе 

предметных, метапредметных и личностных достижений 

учащихсявпроектнойиисследовательскойдеятельностиспроставлением отметки в журнал в 
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соответствующей графе (проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, 

проект и т. д.) и занесением данных в портфолио обучающегося). Предметом оценивания 

выступают этапы проектной и исследовательской деятельности и их результаты. 

В соответствии с учебным планом защита индивидуального проекта осуществляется по 

завершении 10 класса. 

Портфолио школьника 

Одной из форм представления результатов и учета индивидуальных достижений 

обучающихся является портфолио школьника. 

Достижения фиксируются в портфолио ученика - индивидуальной папке ученика, в 

которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за 

учебный год и за весь период его обучения в школе. 

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 

результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. Портфолио является 

основанием для составления рейтингов выпускников по итогам обучения на 

соответствующей ступени образования. 

Цель Портфолио - представить документированные результаты процесса образования 

школьника, которые позволят увидеть «картину» значимых образовательных достижений 

учащегося в целом. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов,  

склонностей. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной, 

других - и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного 

подхода к образованию, что делает его перспективной формой представления 

индивидуальной направленности учебных достижений конкретного ученика. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивациюшкольников; 

пооощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

исамообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельностиучащихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебнуюдеятельность; 

содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; закладывать 

дополнительные предпосылки и возможности для успешнойсоциализации. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и является 

современной эффективной формой оценивания образовательной деятельности школьника. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также всего 

Портфолио в целом, является как качественной, так и количественной. 

Ведение Портфолио повышает образовательную активность школьников, уровень 
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осознания ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и 

формы обучения со стороны старшеклассников более достоверным и ответственным. 

Механизмом работы с Портфолио является Положение о Портфолио школьника 

образовательного учреждения, которое отражает его специфику и уникальность.  

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а как 

комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в 

неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной 

школы, что требует изменения задач, решаемых учителями в современном 

образовательном процессе. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу иинтеграции; 

способность к сотрудничеству икоммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений впрактику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность 

к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Уровень сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности;   системой 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 
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текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; 

промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговыеисследования; 

социологические опросы; маркетинговые исследования; отчеты работников 

школы; результаты ВШМ. 

Внутренний мониторинг качества образования имеет отличительные признаки: 

охват всех ключевых процессов иобъектов; 

систематичность (повторяемость процедур); 

стандартизированность процедур и обработки данных; 

соблюдение сроков проведения процедур. Положение о системе ВСОКО школы включает: 

описание структуры и составляющих системы ВСОКО; 

описание содержания (системы объектов и показателей мониторинга) и адресатов 

предоставления информации для принятия своевременных управленческих решений, а 

также формы представления материалов. 

Внутренний мониторинг качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования школы. 

Главными задачами построения системы внутреннего мониторинга качества образования 

являются: 

формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

федеральным государственным требованиям и ФГОС; 

определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

обеспечение доступности качественного образования; 
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оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся, педагогов 

идр. 

Внутренний мониторинг качества образования обеспечивает: 

отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, и 

эффективности управления образовательным процессом; 

разработку основных стратегических направлений развития системы образования на 

основе анализа полученных данных. 

Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в себя: 

качество ресурсов и условий, качество процессов, качество результатов, качество 

управления на административном уровне, уровне кафедр учителей-предметников, 

предметных методических объединений и методического объединения классных 

руководителей, уровне структурных подразделений, уровне различных специалистов, 

уровне обучающихся. 

ВМКО в школе осуществляется по следующим направлениям, которые включают 

перечисленные объекты мониторинга: 

Качество образовательных результатов: 

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числеЕГЭ); 

метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

результаты освоения обучающимисяо сновной образовательной 

программы; здоровье обучающихся(динамика); 

достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

удовлетворённость родителей (законных   представителей) качеством 

образовательных результатов. 

За данный блок отвечают педагоги и классные руководители, на основе данных 

которыханализируется результативность и эффективность работы предметных кафедр и 

методических объединений. Именно их руководители обобщают и анализируют 

информацию на следующих уровнях: 

на уровне обучающихся; 

на уровне педагогов (классных руководителей – МО классных руководителей); на уровне 

выполнения учебных образовательных программ; на уровне урочной и внеурочной 

деятельности. 

Результаты оформляются в формате текстового анализа, таблиц, диаграмм для 

предоставления администрации школы. 

Качество реализации образовательного процесса: 

Основные образовательные программы(соответствие требованиям ФГОС и 

контингент уобучающихся); 

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам обучающихся и 

родителей (законныхпредставителей); 

реализация учебных планов и рабочих 
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программ (соответствиеФГОС); 

качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

качество внеурочной деятельности; 

качество работы классного руководителя; 

удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) урочной и 

внеурочной деятельностью и условиями в школе. 

Названный блок информации формируется заместителями директора по качеству 

образования, руководителями предметных кафедр и методических объединений. 

Качество ресурсов и условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение; 

информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение); 

санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и общественноепитание; 

психологический климат в образовательном учреждении; 

использование социальной сферы микрорайона и города; 

кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов); 

общественно-государственное управление (управляющий совет, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения). 

За данный блок кроме администрации школы несут ответственность педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор по инновационной деятельности, руководитель 

научно-методического совета школы. 

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены следующие 

принципы: объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; преемственность в 

образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии  и показатели; 

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с  учетом возможности их многократного 
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использования); 

инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к ихвосприятию); 

минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимость системы показателей с региональными аналогами; 

взаимное дополнение оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

Основными функциями ВСОКО являются: 

формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования вшколе; 

информационное обеспечение анализа и прогнозирования качества 

образовательного процесса; 

выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

координация деятельности всех участников образовательного процесса в рамках единого 

внутреннего информационного пространства школы; 

своевременное выявление динамики и основных тенденций, рисков в развитии системы 

образования в образовательном учреждении; 

управление информационными потоками в рамках единого внутреннего информационного 

пространства образовательного учреждения. 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитациюосновных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке 

 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации  допускается обучающийся, не  имеющий 

академической задолженности  и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное   не  установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании11класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 

«Русский язык и литература»; 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». 

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

соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 

при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 

ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

1.3.3. Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Организация и содержание оценки проектной деятельности обучающихся осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым к созданию проекта, его этапам и 

результатам.Эксперты оценивают и принимают решение к выдвижению проекта на 

следующий 

уровень. 

На внутришкольном уровне проект может оцениваться на основе предметных, 

метапредметных и личностных достижений учащихся в проектной деятельности с 

проставлением отметки в журнал в соответствующей графе (проектная деятельность, 

учебно- исследовательская деятельность, проект и т. 

д.) и занесением данных в портфолио обучающегося). Предметом оценивания выступают 

этапы проектной деятельности и ее результат. 

На окружном, городском, региональном и других уровнях проект оценивается внешними 
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экспертами согласно критериям конкурсных мероприятий. Итоги данных мероприятий 

рекомендуется учитывать при приеме абитуриентов в вуз. Одним из критериев оценивания 

результатов проектной деятельности на этих уровнях выступает социальная, практическая 

значимость проекта, возможность патентования и коммерциализации разработок. 

Организация оценки проектной деятельности. 

Критерии оценивания результатов проектной деятельности: 

четкость формулирования проблемы, цели и задач проекта (исследования), соответствие 

содержания проекта заявленной теме, целям из адачам; 

актуальность исследования (проекта), социальное и прикладное значение полученныхр 

езультатов; 

глубина осмысления, изучения проблем проекта (исследования); 
 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

оригинальность выдвинутых идей, полученных результатов; 

способность разрабатывать идеи; 

владение методами исследования, принятыми в данной науке; 

достаточность методов исследования, использованных в проекте, 

для решения поставленных авторомзадач; 

умение работать с различными источникам иинформации; 

умение делать выводы, научность, логичность исследования; 

применение информационно-коммуникационных технологий; 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли 

(для групповых проектов); 

познавательная активность; 

инициативность; 

наличие элементов волевой саморегуляции процесса деятельности; 

умение мобилизовать собственные усилия; 

настойчивость в достижении результата; 

способность к преодолениют рудностей; 

умение ставить вопросы и избегать поверхностных формулировок; 

уровень организации и проведения, оформления презентации, соответствие 

иллюстративного ряда содержанию проекта или исследования, 

информативность иллюстраций; 

владение речью, лаконичность и конкретность изложения, владение специальной 

научной терминологией; 

наличие      продукта      проектной     деятельности;          четкое следование этапам 

проектной деятельности. 

Для оценивания проектов можно взять за основу данный экспертный лист на основе 

рейтинговой оценки. Подобная анкета заполняется экспертным сообществом в ходе 

защиты. 



115 
 

В состав экспертного сообщества входят как представители школы (педагоги, 

обучающиеся, родители), так и представители внешних организации (вузов, НИИ, 

производства, профессиональных сообществ, эксперты конкурсов и выставок, 

представители других ОО). Проектная работа оценивается исходя из 100 баллов, что 

позволяет более качественно оценить работу, выделить личные качества каждого ребенка, 

его 

самостоятельность, культуру речи, глубину и полноту знаний, творческую составляющую, 

лидерские и деловые качества, а также умение работать в группе. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся  

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и её роли в реализации требований 

ФГОС СОО. 

 
Цели программы: 
реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы; 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 
а также усвоения знаний и учебных действий; 

 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико- ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
Задачи программы: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
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обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование  научного  типа мышления, компетентностей в  предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
создание условий для  интеграции  урочных и  внеурочных  форм учебно- 

исследовательской и проектной  деятельности  обучающихся,    а  также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
формирование навыков участия  в различных  формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества,  научно-практические   конференции,   олимпиады,   национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

обеспечение практической направленности проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

обеспечение возможности практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля; 
подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 
 

2. 1. 2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле - совокупность способов действий учащихся, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, и познавательного развития, и саморазвития 

личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширять круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Содержание программы строится с учетом оснащенности образовательного 

учреждения, возможного вклада каждого педагога, работающего в данной 
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параллели, и отражает логику развертывания образовательного процесса во 

временной перспективе. 

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной 

информации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого 

результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят 

новые ориентиры для школы, что требует изменения задач, решаемых 

учителями в современном образовательном процессе. 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения, становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Программа составлена на основе требований ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Реализация программы осуществляется 

комплексно через учебный процесс, внеурочную и внеклассную деятельность, 

преемственность от основного общего образования к среднему 

общемуобразованию. Программа развития универсальных учебных действий 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода. 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе определяется взаимодополняющими 

положениями: 

      формирование универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

    формирование универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

      универсальные учебные действия, их свойства  и  качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в  частности 

усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основныхвидов 

компетенций  учащегося,  в  том  числе социальной и  личностной 

компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

         основ гражданской идентичности личности (включая 
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

    основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений ,правосознание); 

   готовности и способности к деятельности по самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

        целенаправленное формирование интереса к изучаемым 
областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 
любознательности и избирательности интересов; 

    реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
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дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах(на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

       формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков 
рефлексии на основе использования критериальной  системы оценки;      

на основе конвергентного подхода организация системы проб 
подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных 
проб) за счет использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: курсов по выбору, вводимых 
образовательной организацией; формирования ИКТ-компетентности 
школьников; учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
внеурочной деятельности; профессиональной ориентации; 
дополнительного образования, иных возможностей образовательной 
организации; 

     приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных  учебных 

действий приоритетное внимание уделяется развитию и практическому 

применению действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

      использованию действий по организации и планированию 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

        практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,  

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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  развитию речевой деятельности, использованию речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

                                       практическому применению обучающимися основ 
проектно- исследовательской деятельности; 

            развитию стратегий смыслового чтения и работе синформацией. 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах 

универсальных учебных действий как показателей гармоничного развития 

личности, обеспечивающие широкие возможности обучающимся по 

овладению  способами деятельности  достижения  образовательных 

результатов; развития компетентностей, направленных на самообразование 

и саморазвитие личности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных  характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…». Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
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типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

2. 1. 3. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий. 

 

Формирование УУД осуществляется по следующей схеме: 

выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 
конкретных видов универсальных учебныхдействий; 

определение  конкретной формы универсального учебного 
действия, применительно к предметной дисциплине; 

разработка системы задач, решение которых обеспечит 
формирование заданных свойств УУД. 

 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать» ,«создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом 

или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам: 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

            составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям вцелом; 

            сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

   избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

            многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 
общий подход к решению; выбор необходимой тратегии;                      

«модульными», т.е. предусматривающими 
возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, менять некоторые из 

ее условий. 
Виды 

УУД 

Типовые задачи по формированию 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Применение на практике действий 

целеполагания,

 включа

я способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем 

плане. 

Постановка новых целей и задач, 

разработка и обоснование планирования 

по их реализации. Разработка 

алгоритмов решения поставленных 

задач. 

Выстраивание   логических 

умозаключений в ходе  реализации 

поставленных целей и задач. 

Формулирование    гипотезы 

исследования,  планирование 

работы, отбор и интерпретация 

необходимой   информации, 

структурирование аргументации 

результатов исследования на основе 

собранных данных. 

Самостоятельно  задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект 
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Осуществление 

выбо

р а эффективных путей и

 средств достижения целей. 

Самостоятельное  планирование и 

осуществление    учебной 

деятельности  и  организации 

учебного сотрудничества  с 

педагогами и сверстниками, построение 

индивидуального 

образовательного    маршрута, 

направленного на  достижение 

самостоятельно  поставленных 

целей изадач. 

Самостоятельное применение 

приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач 

на основе использования знания одного 

или нескольких учебных предметов 

или 

предметных 

областей. 

Самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные 

возможности для достижения целей, 

осуществлять  выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Выделять главную  и  избыточную 

информацию,  выполнять  смысловое 

свертывание   выделенных   фактов, 

мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов)  и   в   наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, 

графических  схем  и  диаграмм, карт 

понятий - концептуальных  диаграмм, 

опорных конспектов). 

Самостоятельное приобретение знаний и 

решение проблем, проявляющееся в 

умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, 
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включая поиск и  обработку 

информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого 

решения. 

Выбор предметных знаний и способов 

действий, проявляющийся 

в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой. 
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Контроль и оценка своих действий 
как по результату, так и по способу 
действия, 

внесени 

е   соответствующих   корректив   в их 

выполнение. 

Осуществление 

самоконтроля. 

Сопоставление полученных результатов с 
планируемыми. Обоснование выбранных 

способов действий. 

Осуществление самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Поиск оптимального 

решения. 

Задания с  готовым 

предполагаемым  решением, которое 

следует оценить, и предложить свое адекватное 

решение. 

Понимание ценности 

образования как средстваразвития 

культуры 

личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, 

поведения, чертсвоей личности; 
учет мнения других людей 

при определении 

собственной позициии самооценке. Умение 

соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

Осознание своей 

национальной, социальной, 

конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного 

отношения к 

явлениям  жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление 
осознанного  выбора путей 

продолжения образования или 

будущей профессиональной 

деятельности 
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Коммуникативные УУД 

Навыки продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности, умения учитывать 

позиции других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

Постановка и решение многообразных 

коммуникативных задач. Владение нормами и 

техникой общения. Определение цели 

коммуникации, оценивание ситуации. Учет 

намерений и способов коммуникации 

партнера, выбор адекватных стратегий 

коммуникации. 

Применение действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе, практического освоения морально- 

этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества. 

Тренинги коммуникативных навыков. 

Владение навыками 
организации и участия в коллективной 

деятельности: 

постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, 

конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее 

результаты, 

На вопросы. 

Овладение основами таких типов 

деятельности, как 

исследование,проектирование, 

конструирование, управление, разведка. Поиск 

нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, 

диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, 

 
                                                                                                         критическое 

оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др. 
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Организация 

учебного 

о сотрудничествас 

педагогами и сверстниками. 

Навыки представления проектной и 

исследовательской работы. 

Объяснение изученных положений на 

самостоятельно 

подобранных аргументированно 

ответить 

примерах. 

 

 

 

 
Познавательные УУД 

Формирование научного 

типа 

мышления. 

Владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 
 

 
Практическое

 применени

е обучающимися основ проектно- 

исследовательскойдеятельности. 

 
Самостоятельное  применение 

приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя

 знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей. 

Способность постановки целии 

формулирования  гипотезы 

исследования, планирования

 работы, отбора и 
интерпретации необходимой 

информации, 

структурирования  аргументации

 результатов исследования на

 основе собранных

 данных, презентации результатов. 
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Развитие стратегий

 смыслового чтения и 

работы синформацией. 

 

 

Выбор  вида чтения  в  соответствии с ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-   делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка  средств массовой информации. 

 Владение   навыками 

редактирования текста, создания собственного 

текста. Владение основными видами 

публичных выступлений высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), у 

  

 
 

Изучение  учебных  предметов. Участие 

во внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою

 познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

Использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа 
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся. 

Одним из направлений формирования универсальных учебных 

действий школьников ФГОС нового поколения определяют проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Стратегическим направлением развития столичного образования 

является модернизация форм и методов образования на основе 

конвергентного подхода, поиск нового содержания учебно - 

воспитательного процесса, адекватного идеологии и реалиям 

современной социально-культурной ситуации в Москве. Государственная 

программа города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)» в области общего образования ставит задачу 

развития научно-практического образования школьников. Основным 

подходом продолжает выступать деятельностная парадигма, 

реализующая становление субъектности участников образовательного 

процесса. Проектная и исследовательская  деятельностьучащихся 

является важным направлением реализации деятельностной парадигмы в 

образовании. 

Исследовательская и проектная деятельность – универсальная 

образовательная технология, которая может эффективно применяться в 

образовательных учреждениях разных видов и с различными 

контингентами учащихся. 

«Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно- 

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание 

плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности». 

При создании ученического проекта достаточно много времени 

уделяется исследованию. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых учащиеся: 

    самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 
разныхисточников; 

     учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практическихзадач; 

     приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах;    развивают у себя исследовательские умения;   развивают 
системноемышление. 



129 
 

«Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность 
учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированная, 

исходя из принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных 

или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. 

Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой еепроведения». 

Исследование в обыденном употреблении понимается 

преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

Исследовательское обучение направлено на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. 

В каждом конкретном случае исследовательская деятельность 

имеет специфические функции. Схематично на уровне среднего общего 

образования их можно обозначить следующим образом (Леонтович А.В., 

к.п.н.): 

              развивать исследовательскую компетентность и 
предпрофессиональные навыки как основу профильного обучения; 

    прививать культуру профессиональной проектной деятельности 

путем развития аналитических и прогностических способностей 
обучающихся средствами исследования. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит 

в том, что исследование не предполагает создания какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование - 

по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

В отличие от исследования проект и проектирование всегда 

ориентированы на практику. Человек, реализующий тот или иной проект, 

не просто ищет нечто новое, он решает реальную, вставшую перед ним 

проблему. Разработка проекта - обычно дело творческое, но зависит это 

творчество от многих внешних обстоятельств, часто никак не связанных с 

задачами бескорыстного поиска истины. 

Сегодня во главу угла ставятся не специализированные знания, а 

сформированность основных типов ключевых компетентностей: 

         информационной (самостоятельный поиск необходимой 

информации с использованием компьютерных баз данных, библиотек, 

справочников, опроса и прочих источников информации, способы 
приема, хранения, оформления и передачи информации); 

      проектировочной (способы определения целей, ресурсов их 
достижения, действий, сроков); 

        оценочной (способы сравнения результатов с целями, 
классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, 
конкретизации); 
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   коммуникативной (способы передачи информации и привлечение 
ресурсов других людей для достижения своих целей; умение 

обмениваться информацией, поддерживать разговор, излагать свою тему 

и развивать ее, выражать свою точку зрения и обосновывать 
 
 

Проектная деятельность Учебно – 

исследовательская 
работа 

 
 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - 

продукта, 

обладающего 

определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат 

есть то результат. 

Реализацию проектных 

работ предваряет п 

соотнесен  со 

всеми 

характеристиками, 

сформулированными в 

егозамысле. 

Логика 

построени 

я исследовательской деятельности 

включает формулировку 

проблемы исследования, 

выдвижен 

ие гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную  или 

модельную проверку 

выдвинут 
ых предположений. 

 

 

 
2. 1. 5. Описание основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельностиобучающихся. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении представлена по 

следующим основаниям: 

              видам проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико- 

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизмвнедрения); 

По содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся 

к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

Деятельности количеству участников: индивидуальный, парный, мало-

групповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках школы),муниципальный ,городской, 
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всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 
партнерской сети, в том числе в Интернете); 

   длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнегопроекта; 

    дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности ипр. 

Особое значение для развития УУД на уровне среднего общего 

образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.Одной из особенностей работы над проектом является: 

    самооценивание хода и оказывать поддержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

    четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 
проявлять инициативу для достижения этих целей; 

   адекватно реагировать на нужды других. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

    урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об 

ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 
урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

   учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

    домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во-времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с 

четко обозначенными образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами контроля. 

   факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 
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исследовательской деятельности обучающихся; 

       ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

   участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно- деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в средней школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь 

с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов 

выступает исследование. 

Типы работ и формы их представления: 

     письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад); 

      художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающиеся получат представление: 

 
о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 
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эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 
данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях 

от исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права идр.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

идр.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно- 

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных 

действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 
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вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и

 проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего

 проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

адекватно   оценивать   дальнейшее  развитие  своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в 

том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия 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 УУД, что может включать 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях, обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по 
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УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формированияУУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки 

качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических 

характеристик организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности 

выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» 

образовательных достижений, полученных обучающимися в 

иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения 

образования (онлайн- курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве 

образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

проектную деятельность, в том числе в деятельность 
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социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как 

через реализацию социальных проектов, так  и через 

организованную разнообразную  социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования 

УУД относится создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция,    создаются    препятствия    для   собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не 

дополнение к образовательной деятельности,  а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не 

за счет специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию 

текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов- предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной 

инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, 
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возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения 

поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания 

метапредметных образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Материал образовательного события носит 

полидисциплинарный характер; 

в событии обеспечивается участие обучающихся 

разных возрастов и разных типов образовательных 

организаций и учреждений 

в событии могут принимать участие представители 

бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 
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каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех 

же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

Тема и краткое описание сути проекта. 

Актуальность проекта. 

Положительные эффекты от реализации проекта, которые 

получат как сам автор, так и другие люди. 

Ресурсы (материальные и нематериальные),которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этихресурсов. 

Ход реализации проекта. 

Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 
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обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

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

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

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

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ  агрегации  данных, формат  вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся  до сведения 

обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства  исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся о чно, 

Желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях; экономические исследования; 

социальные исследования; 
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научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований междисциплинарного 

подхода к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ,  включенных  в структуру 

основной образовательной программы. Программы учебных предметов, 

курсов  учитывают необходимость развития  у   обучающихся 

компетентности  в  области    использования   информационно- 

коммуникационных технологий. На уровне основного общего образования 

обучающиеся уже получили базовые знания по всем учебным предметам 

(русский  язык, литература, иностранный язык(английский),  история, 

обществознание, география, математика, информатика, физика, химия, 

биология,  технология,    основы  безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура). Таким образом, в старшей школе у обучающихся 

появляется возможность  выбрать учебные   предметы  и   уровень их 

изучения с учетом своих склонностей, потребностей и профессиональной 

ориентации. На уровне среднего общего образования предусмотрена 

возможность освоения: на интегрированном уровне - в рамках каждой из 

обязательных предметных областей (филология, иностранный язык, 

общественные науки, математика и информатика, естественные науки) - 

учебного предмета, представленного в виде интегрированного учебного 

курса; на базовом и углубленном уровнях - предметов, входящих в 

указанные предметные области. Интегрированный уровень обеспечивает 

освоение 
 

обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 

относящихся к единой предметной области, и реализацию 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего 

образования, формирование общей культуры обучающихся на основе 

освоения ими относящихся к отдельным областям знаний. Базовый 

уровень обеспечивает систематические знания по отдельному учебному 

предмету, которые позволяют продолжить профессиональное образование 

по непрофилирующему предмету. Данный уровень изучения 

соответствует современному уровню изучения предметов в старшей 

школе. Углубленный уровень обеспечивает углубленные знания, 

позволяет подготовиться к последующему профессиональному 
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образованию и профессиональной деятельности. Учебные программы 

ориентированы на развитие самостоятельной учебной деятельности 

школьника – на такие виды учебной и внеурочной деятельности, как 

учебное проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 

ролевые игры и др. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам, курсам, курсам 

внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ - 

273), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» мая 2012 г. № 413) в редакции приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1578. 285 При разработке рабочих программ по предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

педагогические работники МБОУ СОШ № 56 основываются на 

примерных программах учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности и планируют результаты их освоения в соответствии с 

выбранными учебно-методическими комплексами или линиями 

учебников. Рабочие программы по предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности строятся на основе конвергентного подхода, 

принципа преемственности, учитывают возрастные и психологические 

особенности школьников каждого уровня образования и межпредметные 

связи. Рабочие программы по предметам, курсам и курсам внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы разрабатываются по предметам из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык» 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как  многофункциональная развивающаяся  знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные,  мировые, межнационального   общения. 
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Основные функции языка. Социальные функции русского языка. Русский 

язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое 

развитие русского языка. Роль старославянского языка в 

 развитии русского языка. Язык и общество. Язык и культура. 

Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русскогонационального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический 

эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни. Русский язык среди языков 

мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как 

высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
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словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип     русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, 

здч. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила 

переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 

аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования  и 

их правописание. Имя прилагательное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имён прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний 

имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных.  Особенности склонения притяжательных прилагательных на 

-ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание ни нн в 

суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён 

прилагательных. Имя числительное как часть речи. Лексико -грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён 
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числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический          разбор          местоимений. 

Правописание 

местоимений. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории 

формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида 

русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Правописание глаголов. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и 

нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. Деепричастие как особая глагольная 

форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные 

на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союз как 

служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Речь. Речевое общение (темы распределены по другим разделам 10 

класса) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их 

соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) 

и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Особенности 
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восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. Овладение 

речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование разных видов 

чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. Функциональная стилистика как учение о функционально- 

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Стилистические ресурсы языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста .Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных 
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функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического анализа 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Перечень практических работ: 
Диктант 1 

Развитие речи 10 

Контрольная 
работа 

4 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. Понятие о 

предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели 

высказывания .Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 
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придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 

и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 

норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач. Разные способы редактирования текстов. Анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей 

и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
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справочники; их использование. Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. Язык и речь. Культура речи как 

раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Правильность 

речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. Стилистика как раздел науки о языке, 

изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 

средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков.Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов. 

Речь. Речевое общение (темы распределены по другим разделам 11класса) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их 

соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) 

и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности .Особенности 

восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. Овладение 

речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование разных видов 

чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста .Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
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межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. Функциональная стилистика как учение о функционально- 

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Стилистические ресурсы языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция 

.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического анализа 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Перечень практических работ: 

Диктант 1 

Развитие речи 6 

Контрольная 
работа 

3 

 

Литература 

 10 класс 

Реализм XIX – 

XX века 

Русская литература в контексте мировой 

литературы.2.Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века(свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала).И.   А.      Гончаров.   Очерк   жизни   и  творчества. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика. День 

Обломова.  Работа  над  первой  главой  романа.  Обломов. 
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 Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни 

и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 

Обломов и Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. Оценка 

обломовщины в критике (Добролюбов, Писарев и др.). 

Очерк жизни и творчества А. Н. Островского. «Колумб 

Замоскворечья». «Гроза». Творческая история пьесы. 

Комментированное    чтение    действия    1.    Быт    и нравы 

«темного царства». Духовное самосознание Катерины. 

Катерина как трагический характер. Нравственная 

проблематика пьесы. Смысл названия. «Гроза» в русской 

критике 60-х годов 19 века. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Образ города Калинова. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно - поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и 

дети». Творческая история романа. Художественное 

своеобразие романа. «Отцы» на страницах романа. Пейзаж и 

его роль в романе. Споры Базарова с Павлом Петровичем. 

Сила и слабость Евгения Базарова. Испытание главного 

героя любовью. Болезнь и смерть Базарова. Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в 

ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). М. Е. Салтыков - 

Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города». 

Сатирическое изображение смены царей на русском 

престоле. Прием гротеска в изображении градоначальников. 

Изображение терпеливости, бесправия народа. Л. Н. 

Толстой. Жизнь и творчество. Страницы великой 

жизни.Начало творческого пути. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир». 

История создания романа. Просвещенные герои и их судьбы 

в водовороте исторических событий. «Вечер Анны 

Павловны Шерер был пущен» (Великосветское общество в 

романе «Война и мир»). Шенграбинское сражение. 

Аустерлицкое сражение. Бородинское сражение в 

изображении Л. Н. Толстого. «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды» (Кутузов и Наполеон). Дорога 

чести  Андрея  Болконского.  Путь  духовных исканий Пьера 

Безухова. В чем истинная красота человека (Наташа Ростова 

и  княжна  Марья).  Мысль  «семейная»  в  романе  Толстого 
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 «Война и мир». Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный.   Внутренний   монолог   как   способ  выражения 

«диалектики души». Изображение партизанской войны в 

романе Толстого «Война и мир». Последняя встреча с 

героями Толстого (судьба героев в эпилоге романа). Ф. М. 

Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и 

наказание». Петербург Достоевского. Униженные и 

оскорбленные в романе. Философские источники 

преступления Раскольникова. Крушение его теории. «Я себя 

убил, а не старушонку». Трагедия героя романа. «Их 

воскресила любовь». Раскольников и Соня. Родион 

Раскольников и «Сильные мира сего (Лужин и 

Свидригайлов). Христианские мотивы в романе. 

Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. Тайна личности А. П. Чехова. Особенности 

рассказов 80-90-х годов 19 века. Конфликт между сложной и 

пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. «Человек в футляре». Футлярное 

существование. Проблематика и поэтика рассказов 90-х 

годов. «Студент». Проблематика рассказа « Дама с 

собачкой». Душевная деградация человека в рассказе А. П. 

Чехова «Ионыч». Театр Чехова. Новаторство Чехова- 

драматурга. «Вишневый сад». Действующие лица и их 

взаимоотношения в 1-ом действии. Бывшие хозяева 

вишневого сада (Гаев, Раневская). Новый хозяин вишневого 

сада-Лопахин.  Тема  будущего  в  пьесе  (Петя  Трофимов  и 

Аня).Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Поэзия 

середины и 

второй 

половины 

XIX века 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма 

и поэт-романтик. Единство мира и философия природы в его 

лирике. Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля грандиозных творений. «Silentium», 

«Не то, что вы мните вы, природа…», «Как хорошо ты, О 

море ночное…». Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. 

«Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…» 

и т.д. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. «О, как убийственно 

мы любим…», «Я встретил Вас- и все былое…»,«Последняя 

любовь». Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Жизнь и творчество А. А. Фета. Тема природы в лирике 

поэта. «Это утро, радость эта…», «Ещё майская ночь» и др. 

Любовная  лирика  А.А.  Фета.   «Шёпот,  робкое  дыханье», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» и др. Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика.Фет  как  мастер  реалистического  пейзажа.А.  К. 

Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 
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 мира. Основные темы, мотивы и образы поэзии Толстого. 

«Средь шумного бала, случайно…» и др. стихотворения. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. 

Влияние фольклора и романтической традиции. Н. А. 

Некрасов. Очерк жизни и творчества. Судьба народа как 

предмет лирических переживаний поэта. «В дороге», «Еду 

ли ночью по улице темной…» и др. Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. «Элегия», «Вчерашний день, часу в 

шестом», «О, Муза! Я у двери гроба…», «Поэт и  

гражданин» и  др.  Тема   любви  в лирике  Н.  А. Некрасова. 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Тройка» и др. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм 

и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». Жанр, композиция, фольклорная 

основа поэмы. Знакомство с содержанием поэмы. Жизнь 

народа и образы крестьян в поэме «Кому на Руси…», «Есть 

женщины в русских селеньях» Матрена Тимофеевна. 

Сатирическое изображение помещиков в поэме Некрасова. 

Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального  и  духовного  рабства,  тема  народного  бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 

языка. 

Родная 

(региональная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
литература). 

Литература 

народов 

России. 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тяжелая жизнь простого народа, тема женской судьбы, 

образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Мировая 

литература 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Милый друг». 

Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра. 

Генрих Ибсен. Слово о писателе. Пьеса «Нора». 
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 Артюр Рембо. Слово о поэте. «Пьяный корабль». Пафос 

разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 
 

 

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

жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия).Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе).Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления).Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. Углубление понятия о лирике .Понятие о народности 

искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие 

понятия).Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. Литературная критика. 

 

Перечень практических работ: 
 

 

 

 

Классное сочинение 2 

Домашнее сочинение 1 

Контрольная работа 2 
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 11 класс 

Реализм XIX – 

XXвека 

Основные направления, темы и проблемы русской 

литературы XX века. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

Лирика И.А. Бунина. Ее философичность, лаконизм и 

изысканность. «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, 

и шмели, и трава, и колосья…» И.А. Бунин. «Господин из 

Сан - Франциско». Тема бездуховного существования. 

«Господин из Сан - Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально- философским обобщениям. Тема 

любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник». А.И. 

Куприн. Жизнь и творчество. А. И. Куприн. «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шеиной. 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. «Старуха Изергиль». 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. «Старуха 

Изергиль». Особенности композиции рассказа. «На дне». 

Социально- философская драма. Смысл названия 

произведения. «На дне». Атмосфера духовного разобщения 

людей. «На дне». «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Модернизм 

конца XIX 

века 

А.А.   Блок   Стихотворения:   «Ветер   принес издалека…», 

«Встану я в утро туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…». В.Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма. Проблематика и стиль произведений поэта. 

К.Д.  Бальмонт.  Слово о поэте.  «Будем  как солнце», 

«Камыши», «Слова-хамелеоны» .Цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта.Н.С. Гумилев. Слово о  поэте.  «Жираф», 

«Мои читатели», цикл «Капитаны», «Шестое  

чувство», «Заблудившийся трамвай». Романтический 

герой лирики Гумилева. Н.С. Гумилев. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Трагическая судьба 

поэта.Футуризм как литературное направление. Поиски 

новых поэтических форм в лирике Игоря Северянин.А.А. 

Блок. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о прекрасной даме». Тема «страшного мира» в 

лирике Блока. «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В 

ресторане»,   «Фабрика» и др. Тема  Родины в лирике 

Блока.« Россия»,   «Река   раскинулась». Любовная   лирика   

поэта. 
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 «Незнакомка», «Железная дорога». «Двенадцать». История 

создания        поэмы.        Герои.        Сюжет.     Композиция. 

«Двенадцать». Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики.«Сжала руки под темной 

вуалью...»,«Мне голос был. Он звал утешно…». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Судьба России и судьба поэта в 

лирике А.А.Ахматовой. 

Литература 

советского 

времени. 

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Тема суда времени и исторической памяти. Смысл 

названия. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

Тема России в лирике С.Есенина. «Я покинул дом 

родимый…», «Русь Советская» и др. Любовная лирика 

С.Есенина. «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. Тема быстротечности  человеческого 

бытия в лирике С. Есенина. «Не жалею, не зову, не 

плачу…» и др. Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы». В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика поэта. «Послушайте!» и др. Своеобразие любовной 

лирики Маяковского. «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа…»и др. Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского. «Разговор с фининспектором о поэзии» и др. 

Сатирическая лирика поэта. «Прозаседавшиеся». М. И. 

Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и 

поэзии. Тема Родины. М. И. Цветаева. Своеобразие 

поэтического стиля М.И.Цветаевой. Литература 20-х годов 

XX века. Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения. О.Э.Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Музыкальность, образность и философичность 

поэзии Мандельштама. О. Э. Мандельштам. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. Б. Л. Пастернак. Жизнь и 

творчество. Стихотворения: «Быть замечательным 

некрасиво…», «Зимняя ночь». Основные темы и мотивы 

поэзии Б.Л.Пастернака. Философский характер лирики Б.Л. 

Пастернака. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его 

проблематика и художественное своеобразие. Герои 

романа. 

А.А.Платонов. Жизнь и творчество. «Котлован». Обзор. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести.     М.А.Булгаков.     Жизнь     и     творчество. М.А. 
Булгаков.    «Мастер    и    Маргарита».    История  создания 
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 романа. Композиция. «Мастер и Маргарита». 

Ершалашмские  главы.  Понтий  Пилат  и  Иешуа Га-Ноцри. 

«Мастер и Маргарита». «Нечистая сила в романе. Проблема 

милосердия, всепрощения и справедливости». История 

Мастера и Маргариты. Судьба художника. Тема любви в 

романе. М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские 

рассказы». «Тихий дон». Картины жизни донских казаков 

на страницах романа. Гражданская война в романе «Тихий 

Дон». Проблемы и герои романа. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Функции пейзажа в произведении. 

Женские судьбы в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Значение литературы периода ВОВ 

для прозы, поэзии, драматургии второй половины 20 века. 

Авторская песня и её место в развитии литературного 

процесса и музыкальной культуры страны (В.Высоцкий, 

Б.Окуджава и др.) Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90 годов А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика поэта. А.Т.Твардовский. Осмысление 

темы войны. Размышление о настоящем и будущем 

Родины.  И. А.   Бродский.  Слово о поэте.  Стихотворения: 

«Осенний     крик     ястреба»,     «На     смерть   Жукова», 

«Рождественская звезда», Проблемно - тематический 

диапазон лирики поэта. Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, 

как река. Странное название…». Военные мотивы в 

лирике поэта. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Видения на 

холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

Основные темы и мотивы его лирики. Художественное 

своеобразие. А.И.Солженицын. Жизнь. Творчество. 

Личность. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве А.И.Солженицына. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Образ Ивана Денисовича Шухова. Роман « 

Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. « 

Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

 

Проза второй 

половины XX 

века. 

 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Рассказы «На 

представку», «Серафим». Автобиографический характер 

прозы. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов». В. 

П. Астафьев.«Царь-рыба». Взаимоотношения человека и 

природы в романе «Царь-рыба».  В.Г.Распутин.  Народ,  его 

история, его земля в повести «Прощание с Матёрой». 

Ю.В.Трифонов.  «Вечные» темы и нравственные  проблемы 
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 в повести «Обмен». Б. Л. ВасильевПовести: «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война». 

 

Драматургия 

второй 

половины XX 

века 

 

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Смысл 

финала пьесы. 

Поэзия второй 

половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий.Жизнь и творчество. Стихотворения (обзор). 

Современный 

литературный 

процесс 

Д.Л. Быков Стихотворения, рассказы, Лекции о русской 

литературе. 

Родная 

(региональная) 

литература. 

Литература 

народов 

России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество. 

Стихотворения:«Подует ветер — все больше листьев...», 

«Тоска». Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. 

Мировая 

литература 

Д.Б.Шоу. Жизнь и творчество. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. 

Г.С.Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж.Альфреда 

Бруфрока».Многообразие мыслей и настроений 

стихотворения. Э. М. Ремарк «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. «Три товарища». Смысл финала. 

Э.М.Хемингуэй «Старик и море». Итоговый урок. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). Сюжет и фабула эпического 

произведения (углубление представлений). Социально-философская драма как 

жанр драматургии (начальные представления). Символизм. Акмеизм. 

Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись (углубление и закрепление представлений). Лирическое и эпическое 

в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл 

(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). Орнаментальная проза (начальные представления). 

Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
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рифма ассонансная. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 

строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). Индивидуальный 

стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие 

представлений). Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). Сонет как стихотворная форма 

(развитие понятия). Литературная песня. Романс. Прототип литературного 

героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный 

жанр (закрепление понятия). Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как 

жанр повествовательной литературы (углубление понятия). Национальное и 

общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Парадокс как художественный прием. Внутренний монолог (закрепление 

понятия). 

 

Перечень практических работ: 

Классное 
сочинение 

4 

Домашнее 
сочинение 

1 

Контрольная 
работа 

0 

Английский язык 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать 

и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации 

. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 

на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
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мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание 

И употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе  в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов 

(lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по 

аффиксу.Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 

keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
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Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 

и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

История 

10 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

 

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на 
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Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте.. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Тема 2. Межвоенный период (1918–1939) - 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

 
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Режим Чан Кайши и гражданская война 

с коммунистами. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой  экономический  кризис.  Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931– 

1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Победа 

«Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 
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вмешательство. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. 

Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Тема 3. Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне.. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение 

стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 
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Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны 

для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Тема 4. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 
 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибскийкризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ- 

1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. Проблема прав 

человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х 

гг. Демократизация стран Запада. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
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«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г.. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае.. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция 

на Кубе. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Тема 5. Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные 

процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ в ХХ-ХХI вв. 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов.. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 
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снабжения в городе и разверстки в деревне. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти.   Политические   партии   и   война:   оборонцы,   интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч, 
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Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Декларация прав народов России и ее значение. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация 

театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары 

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Тема II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 
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СССР 1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков.Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против  

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Социалистический реализм как художественный 

метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Наука в 1930-е гг.Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 



169 
 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового 

сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. СССР и 
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союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. ) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни.. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 
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И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Учреждение Московского кинофестиваля. 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. 

Социально-экономическое   развитие.   Экономическое   развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно- 

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. ХХII 

Съезд  КПСС  и  программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание 

«нового  человека».  Массовое  жилищное  строительство.  «Хрущевки».  Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки 
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изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно- 

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- 

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 

и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни 

и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 
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советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6- 

й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении 

поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Разработка союзным и российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Тема V. Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 
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ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян 

в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой 

России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские 

выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 
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Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. 

и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Модернизация бытовой сферы. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

11 класс 

 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище 

исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху переселения народов. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 
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Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя 

и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально- 

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 

Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и 

ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о 

полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли 

в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 

и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
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Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского  царства  в  

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма 

Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 
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Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых 

связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско- 

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

игрупп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий 
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дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–

1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные 

направления,   жанры,   писатели    (В.К. Тредиаковский,    Н.М. Карамзин,  

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-
экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 
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сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. 

А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая  реформа  

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и 

К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и 

др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические    течения    (А.И. Герцен,    Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм    защитников     Севастополя     (В.А. Корнилов,     П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

ОткрытиеАнтарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение 

сети школ и университетов. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного 

языка.  Становление  национальной  музыкальной   школы   (М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин 
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и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его 

окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое    движение:    идеология     (М.А. Бакунин,     П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. «Освобождение труда». Распространение 

идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III.Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско- 

турецкая война 1877–1878 гг.; роль  России в  освобождении  балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российскихученых, 

их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов и др.). Развитие образования. Демократизация культуры. Литература 

и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 
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монополий. Иностранный капитал в России.. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, 

его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели,    тактика,    лидеры    (Г.В. Плеханов,    В.М. Чернов,     В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов). «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия  

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции   и   новаторство.   Музыка    и    исполнительское    искусство    

(С.В. Рахманинов,   Ф.И. Шаляпин).   Русский   балет.   «Русские   сезоны» 

С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

 

География 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Современная география (2 часа) 

История развития географии. Структура современной географии. Методы 

географической науки. Карта — язык географии. Источники географической 

информации. Географическая наука и географическое мышление. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 
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международные организации. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. 

 

Тема 2. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально- 

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

 

Практические работы 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

 

Тема 3. География населения мира (7 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жиз- ни людей. Мировые и национальные 

религии. Этно-религиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и 

городское население. Урбанизация. 

Практические работы 

«Анализ поло возрастных пирамид разных стран». 

Практическая работа «Выявление и характеристика основных направлений 

миграции населения». 

 

Человек и окружающая среда 

 

Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы. Природа и 

человек) (14 часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Гео- экология. Техногенные и 

иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирно- го природного и культурного наследия. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблемаистощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсо-обеспеченность стран мира. Исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ре- сурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практические работы 
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«Предположить и обосновать 3 главных пути решения экологических 

проблем» 

«Определите обеспеченность стран различными видами природных ресурсов» 

«Составление картосхемы « Природные ресурсы мира» 

Территориальная организация мирового сообщества 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (5 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. 

Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового 

хозяйства. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий. 

Практические работы 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (10 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные 

экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные 

услуги. Международный туризм. 

 

Практические работы 

Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транс- портным 

магистралям мира. 

Анализ   обеспеченности   предприятиями   сферы услуг  отдельного региона, 

страны, города. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 
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Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной и нематериальной сферы. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Стратегия 

устойчивого развития. 

 

Часть II. Региональная география и страноведение 

Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико- 

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы 

Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

«Центральная ось развития». Главные отрасли промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная  

и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: 

численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и меж- 

дународная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Юго- 

Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 
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Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская 

Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. 

Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства 

Практические работы 

Сравнительная  характеристика  экономико-географического   положения 

двух стран Азии. 

 

Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико- 

географического положения, государственного строя, при- роды, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединённые Штаты Америки. Крат- кая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство 

населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции 

в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. При- родные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Тема 12. Африка (4 часа) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. 

Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Практические работы 

Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 

Тема 13. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и 

нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Практическая работа 

Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам 

атласа. 
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Заключение (2 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. 

Краткая характеристика современного хозяйства. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Практические работы 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, 

характеризующих место России в современном мире (основные направления 

связей России со странами мира). Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Обществознание 

10 класс 

Р а з д е л I . Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Р а з д е л II. Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая,   элитарная; молодежная    субкультура, 

контркультура.  Многообразие и диалог культур. Мораль.   Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы  и методы  мышления.  Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость   в человеческой деятельности.   Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности  научного  познания.  Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовнаяжизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Р а з д е л III. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
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право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

11 класс 

Р а з д е л IV. Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
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политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 

ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Р а з д е л V. Социальные отношения 

 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Р а з д е л VI. Политика 

 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство.Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
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Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала анализа. 

Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. Комплексные числа и их 

геометрическая интерпретация. Арифметические действия над комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и 

нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики 

элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших 

показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Метод интервалов. Понятие о пределе 

последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Производные основных элементарных функций, 

производная функции вида y = f (kx + b). Использование производной при 

исследовании функций, построении графиков (простейшие случаи). 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего 

и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого 

интеграла. 

Вероятность и статистика. Работа с данными. Выборки, сочетания. 

Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его 

свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности 

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа 

успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое  ожидание 

случайной величины. 
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Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших 

чисел. 

Геометрия: 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 

многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и 

плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой и 

плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости.  Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. 

Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие 

пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действие 

над векторами в пространстве. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. Уравнение плоскости. 

5. Многогранники 

Двугранный и многогранные углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная 

призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Правильная 

пирамида. Правильные многогранники. 

6. Тела вращения 

Тела вращения : цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная 
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плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его 

поверхности в геометрии. 

7. Объёмы многогранников 

Понятие об объёме. Объёмы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объёмы подобных 

тел. 

8. Объёмы и поверхности тел вращения 

Объём цилиндра, конуса, шара. Объём шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и 

конуса, площадь сферы. 

. 

Информатика 

 

Информатика 10 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы (4 ч) 

 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Практические работы: 

Модели систем. Структурная схема сложной модели 

Модели систем. Построение графов классификаций 

Системология. Подготовка рефератов 

Системология. Системный анализ 

Математические основы информатики (9 ч) 

Тексты и кодирование (3 ч) 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Практические работы: 

Шифрование данных 

Измерение информации. Содержательный подход 

Измерение информации. Алфавитный подход 

Системы счисления (4 ч) 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Практические работы: 

Представление чисел в памяти компьютера 

Перевод чисел в различные системы счисления 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (2 

ч) 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма. 

Контрольные работы: 

Математические основы информатики 

Дискретные объекты (2 ч) 

 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Практические работы: 

Представление изображения и звука 

Алгоритмы и элементы программирования (12 ч) 

Алгоритмические конструкции (3 ч) 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Анализ 

алгоритмов (9 ч) 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 
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(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Практические работы: 

Программирование линейных алгоритмов 

Программирование логических выражений 

Программирование ветвящихся алгоритмов 

Программирование циклических алгоритмов 

Программирование с использованием подпрограмм 

Программирование обработки одномерных массивов 

Программирование обработки строк символов и записей 

Контрольная работа: 

Алгоритмы и элементы программирования 

 

Математическое моделирование (11 ч) 

 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Практические работы: 
 

Получение регрессионных моделей 
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Прогнозирование 

Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Расчет корреляционных зависимостей 

Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 

Решение задач оптимального планирования 

Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 
 

Контрольные работы: 

Математическое моделирование 
 

Использование программных систем и сервисов (21 ч) 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (7 ч) 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Практические работы: 

Управление алгоритмическим исполнителей 

Автоматическая обработка данных 
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Выбор конфигурации компьютера (начало) 

Выбор конфигурации компьютера (продолжение) 

Настройка BIOS 

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов(3 ч) 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Практические работы: 

Разработка структуры документа 

Создание и обработка комплексного информационного объекта 

 

Работа с аудиовизуальными данными (2 ч) 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Практическая работа: 

Разработка структуры презентации. Наполнение презентации 

мультимедийными объектами . 

Электронные (динамические) таблицы (1 ч) 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Практические работы: 

Знакомство с Microsof 

tExcel 

 

Базы данных (7 ч) 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы.Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах 

данных. 
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Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Практические работы: Знакомство с 

СУБДLibreOfficeBase 

Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Создание базы данных «Больница» 

Создание базы данных «Кадры» 

Создание базы данных «Успеваемость» 

Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов) 

Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 

Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

 

Автоматизированное проектирование. 3D-моделирование. Системы 

искусственного интеллекта и машинное обучение(1 ч) 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 

 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Работа в информационном пространстве(11 ч) 

Компьютерные сети. Деятельность в сети Интернет (8 ч) 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Практические работы: 

Работа с электронной почтой и телеконференциями 
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Работа с. браузером. Просмотр web-страниц 

Сохранение загруженных web-страниц 

Работа с поисковыми системами 

Разработка сайта «Моя семья» 

Разработка сайта «Животный мир» 

Разработка сайта «Наш класс» 

Проектные задания на разработку сайтов. Разработка структуры сайта. 

Проектные задания. Наполнение сайта материалами (начало) 

Проектные задания. Наполнение сайта материалами (продолжение) 

Проектные задания на разработку сайтов. Защита проекта 
 

Контрольные работы: 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Социальная информатика. Информационная безопасность (3 ч) 

 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Практические работы: 

Подготовка реферата по социальной информатике (начало) 

Подготовка реферата по социальной информатике (продолжение) 

Подготовка реферата по социальной информатике (завершение) 

 

Физика 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 



199 
 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав  и строение атомного ядра.  Энергия связи атомных  ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 
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Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Химия 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 

как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 
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для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. Природные 

источники и переработка углеводородов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами 

как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 

и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 
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свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Амины. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Химия и здоровье человека. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные 

системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 

растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, 

способы защиты металлов от коррозии. Электролиз 
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растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства 

личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный 

и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Биология 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Введение в курс биологии. Биология как комплексная наука. Биология и 

её связи с другими науками. Современные направления в биологии. Биология 

как наука и её прикладное значение. Биологическое разнообразие как 

проблема науки биологии. Осознание ценности изучения биологических 

видов. Основные свойства жизни. Определение понятия «жизнь». 

Структурные уровни организации жизни. Выполнение законов физики и 

химии в живой природе. Синтез естественно-научного  и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическая биология и её значение. Практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Общие 

свойства живых систем – биосистем. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Учение о биосфере. Функциональная структура биосферы. Учение В.И. 
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Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно- 

научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные 

органоиды. Немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы 

и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Матричный синтез ДНК. 

Хромосомный набор клетки. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз 

в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. Опора тела организмов. 

Основные процессы, происходящие в организме. Питание и 

пищеварение. Движение. Транспорт веществ. Выделение. Раздражимость и 

регуляция у организмов. Дыхание. Поддержание гомеостаза, принцип 
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обратной связи. Защита организмов. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Мейоз. Гаметогенез. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений 

развития организмов. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

История возникновения и развития генетики. Методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Моногибридное скрещивание. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в 

области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Изменчивость признаков. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная 

кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала. Полиплоидия. Отдаленная гибридизация. 

Экспериментальный мутагенез. Микробиологическая технология. Клеточная 

инженерия. Хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие  эволюционных   идей.   Научные   взгляды   К. Линнея   и   

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 
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существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди– 

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы).Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

 

Астрономия 
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Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. 

Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр – светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды– маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 
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Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании._ 

 

Физическая культура 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни,  решение задач  формирования  жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально  ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при  умственной и  физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 
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акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка 

в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Автономное 

существование человека в условиях природной среды Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

эко-риска. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность.  Хулиганство  и  вандализм,  общие  понятия. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная 

часть патриотизма». 

Сущность понятия «толерантность».  Общая характеристика и виды 

толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. 

«Зеркальная»    межнациональная     толерантность.    Факторы,     влияющие 

на формирование толерантности у обучающихся (учащихся). 

Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация 

общечеловеческих  и   национальных ценностей. Взаимоотношения в семье 

как фактор воспитания толерантности у подростков (молодежи). Методы 
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воспитания толерантности у обучающихся (учащихся), формирования 

гуманистических ценностей. 

Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста. 

Акция « Забота» 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного 

и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Акция « Имя Героя» 

 

3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Темами   из   модуля 4     «Информационное противодействие 

идеологии терроризма»: 

1. « Кибертерроризм как продукт глобализации». 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность 
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роли         информационно-коммуникационных технологий. 

Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения 

кибертерроризма. Сущность понятий кибертерроризма.  Общая 

характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. 

Противодействие  кибертерроризму   как  важная   государственная    задача 

по обеспечению информационной безопасности гражданского населения. 

2. «Интернет как сфера распространения идеологии терроризма». 

Социально      важные      функции     Интернета:     коммуникативная; 

интегрирующая;    актуализирующая; геополитическая; социальная. 

Способы    использования террористами  Интернета. Общая 

характеристики террористических сообществ в Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников  террористов, а также потенциальных исполнителей актов 

террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи 

в террористическую деятельность при помощи Интернета. 

3. «Законодательное противодействие распространению 

террористических материалов в Интернете» 

Международное  законодательство.  Международные стандарты в 

области  предупреждения   преступлений  в  информационно- 

коммуникационной   сфере.  Конгрессы  ООН по   предупреждению 

преступности и обращению  с правонарушителями.   Конвенция 

Совета  Европы  «О   киберпреступности»  ETS №  185  от 23 ноября 

2001 г.  Международный опыт противодействия  терроризму в сфере 

информационно- коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года. 

 

4. Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

П.Э. Экскурсия в музей Рисового сельского поселения 

П.В. Уход за памятником погибши воинов. 

 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
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профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

6. Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 

рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции 

и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины 

«молодежного  экстремизма». Факторы,  оказывающие  наиболее 

существенное влияние на формирование «молодежного экстремизма». 

Основные формы проявления  «молодежного экстремизма». Отличие 

«молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

 

7. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

П.В. Встреча с воинами интернационалистами 

 

8. Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение,  боевые  свойства  и  общее  устройство  автомата  Калашникова. 

Работа   частей   и   механизмов   автомата   Калашникова   при   стрельбе. 
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Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона .Меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя. 

9 Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров 

для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

П.В. Вахта Памяти 

«Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 

(обучающихся)        посредством        проведения        культурно-массовой 

и просветительской работы военно-патриотической направленности» 

провести в виде практических занятий в рамках уроков ОБЖ: 

1. Акция « Забота» 

2. Экскурсия в музей Рисового сельского поселения. 

3.Акция « Имя Героя» 

4.Уход за памятником погибших воинов. 

5.Встреча с воинами интернационалистами. 

6. Вахта « Памяти» 

 

Кубановедение 

10 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия 

и укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных 

испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 
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основа процветания края. 

РАЗДЕЛ КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». 

Деятельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск 

областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. 

П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в 

Кубанской области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском 

крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства 

(Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа 

большевиков в Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других 

населённых пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. 

Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и 

красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. 

И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. 

Покровского. Соединение Таманской армии с частями Красной армии 

Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования 

Добровольческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной 

рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). 

Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 

полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование 

госпитальной базы. Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных коллективов и исполнителей. 
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Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда иМосквы. Создание высшей школы. Б. 

Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) 

правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист Театрально- 

концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. 

Активизация движения бело-зелёных. Политика советской власти в 

отношении казачества. Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные 

меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. 

Сельская кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в 

аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему 

фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 

Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. 

Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных 

досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского 

хозяйства. Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - 

день образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. 

Наступление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и 

взрослых. Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание 

адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли 

пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение 

сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. 

Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над 
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малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в 

произведениях советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. 

Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания 

масс. В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль 

кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и 

пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного 

искусства. Создание Краснодарского отделения Союза советских художников 

(1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов 

«функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 

реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная 

деятельность Ф. А. Щербины в Праге. 
 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 

ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование до- 

бровольческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой 

Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 

Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые 

расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на 

Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо- 

Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. 

J1.Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. 

Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. 

И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического 

Труда. Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. 
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Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок 

животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных 

подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных 

объёмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: 

камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. 

Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно- 

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 

бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, 

результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений 

культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной 

жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, 

участие в преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. 

С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых 

послевоенных лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. 

М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь 

смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские 

казаки» вКурганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани 

(1950). Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы 

населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления 

трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение 

приусадебных участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 
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Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство жилья. Курортно-са-наторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский 

совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. 

Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных 

систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. 

Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего 

образования. Преобразование Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство 

дворцов и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский 

планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой 

Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. 

Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. 

Г. Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Гор-батко, В. И. 

Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо-носова, В. 

Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. 

Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Го- 

сударственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского 

казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Не-требко - 

воспитанница хора «Кубанская пионерия». 



219 
 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 

Калягина, Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. IIIM^Jгуна, В. А. 

Жданова. i 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерёи ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказсюк р-н), ст. Привольной 

(Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира: JI. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и 

др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха 

типовых проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство 

курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных 

условий, развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, 

создание условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 

сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 

казачья рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных 

народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - 

губернатор Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений 

между народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, 

региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». 

Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского 

края. Административно- территориальное устройство. Население Положение 
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края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 

условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административно-территориальное устройство. Площадь территории, 

численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального 

использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. 

Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно- 

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство 

строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 

материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный 

комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. 

Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. 

Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. 

Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции края на российском и международном 

рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Kавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), 

Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе,Кавказ, Ейск, Темрюк, 

Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод 

КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой 

поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край - южные ворота России.Олимпийские игры 2014 

г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы 

привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - 

начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры 

Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм 

Александра Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных 

памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. 
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Казачьи учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и 

др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». 

Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. 

Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. 

Развитие жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и 

населённых пунктов. Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - 

мощный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения 

устоявшихся форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях 

инфляции, тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского 

поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА КУБАНСКОГО КРАЯ.ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ 

КУБАНИ (4 ч.) 

Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. 

Профессиональная культура Кубани. Православные ценности в современном 

мире. Образовательная просветительская деятельность РПЦ. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной 

Кубани. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 

природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический 

потенциал кубанского региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального 

региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих 

Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. 

Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ 

(«Кубань-Качество» и др.). 

 

11 КЛАСС (34 ч) 

 

Введение (1ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая 

характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. 
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Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. 

Особенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка 

целей проекта, способствующих инновационному развитию Краснодарского 

края. Виды учебных проектов (информационные, исследовательские, 

социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, 

аналитическая записка, портфолио, презентация. Структура и правила 

оформления доклада о результатах проектной деятельности. Особенности 

создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и его 

основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение 

результатов проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития 

экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной 

экономики. Роль природных факторов в социально-экономическом развитии 

региона. Региональные экологические проблемы. Законодательные и 

административно-контрольные механизмы регионального 

природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли 

хозяйства. Региональные макроэкономические показатели. Развитие 

предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры государственной 

поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его 

особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и 

порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные 

источники доходов и направления расходования средств краевого и местных 

бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые 

институты, банковская система региона. Формирование финансовой 

грамотности молодёжи. 
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Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных 

экономических связей и внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические 

связи с российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие 

на территории Краснодарского края. Правовое регулирование международных 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат 

в Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности 

региона Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное 

сотрудничество и реализованные проекты. 

Повторительно-обобщающий урок по разделу II. (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

(4 ч) 

Тема 7.Социальная стратификация и мобильность на общероссийском 

и региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в 

России. Общероссийский и региональный профили социальной 

стратификации. Региональная специфика социально-экономической 

дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах РФ. 

Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. 

Этнодемографическое многообразие региона. Этнические группы, этнические 

меньшинства в Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, 

национально-культурные объединения. Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в 

субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: 

численность населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, 

число браков и разводов. Региональные особенности в развитии семейных 

отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по 

результатам социологических опросов. Реализация государственной семейной 

политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы 

и мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского 

края в общероссийском контексте: численность, возрастная структура, 

этнический состав, уровень образования, социальная активность. Динамика 

ценностных ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности 
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молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. 

Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как 

неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. Реализа- 

ция государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4ч) 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые 

основы функционирования и полномочия органов государственной власти в 

регионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его 

депутатов. Глава администрации (губернатор) края. Администрация 

Краснодарского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в 

крае, их взаимодействие и координация деятельности с федеральными 

органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация 

местного самоуправления в регионе: структура и особенности в 

общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы 

местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и 

особенности избирательного процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно- 

правовая характеристика. Территория края, порядок изменения границ. 

Административно-территориальное деление. Символика Краснодарского края: 

гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных правовых актов. Устав 

Краснодарского края - важнейший нормативный правовой акт, принимаемый 

на региональном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты 

законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических 

партий и общественных организаций в общероссийском контексте. 

Общественная палата Краснодарского края и её I деятельность. 

Правозащитные и экологические организации. Moлодёжные организации, 

движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной 

политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его 

этнокультурные традиции и роль в общественной жизни. Современные 
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тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры 

Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное 

образование. Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и 

воспитательные функции современных школ. Фундаментальная и прикладная 

наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и научные центры. 

Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. 

Оценка эффективности кубанских вузов российскими и международными 

рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. 

Кубань - центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное 

образование в регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. 

Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели 

культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития 

современного искусства Кубани. Особенности региональной культурной 

политики. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные 

ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. Традиционные 

семейные ценности. Традиции православного воспитания. Духовно- 

нравственные основы культуры современного казачества. Особенности 

духовной жизни современной Кубани. 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. 

Активная жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации 

региональных целевых программ и проектов. 

 

Технология 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. Технология проектирования изделий 

Тема: Особенности современного проектирования 

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико- 

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические 

факторы проектирования.  Учет требований безопасности при проектировании. 
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Качества проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед 

обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. 

Практическая работа. Выбор объекта проектирования. 

Тема: Законы художественного конструирования 

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. 

Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое 

оформление. 

Практическая работа. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера. 

Тема: Экспертиза и оценка изделия 

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально- 

экономические, функциональные, эргономические, эстетические качества 

объектов проектной деятельности. 

Практическая работа. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

Тема: Алгоритм проектирования 
Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной 

деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование 

действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства в 

проектировании. Действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

Тема: Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Понятия «Творчество», «творчески процесс». 

Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой 

деятельности. Процедуры технического творчества. Проектирование. 

Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы 

решения задач. 

Практическая работа. Решение творческих задач. 

Тема: Виды творческой деятельности 

Практическая работа. Тестирование на креативность. 

Тема: Метод мозговой атаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. 

Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 

Тема: Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель 

метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом обратной мозговой 

атаки. 
Тема: Метод контрольных вопросов 

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. 

Универсальные вопросники. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом контрольных 
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вопросов. 

Тема: Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом синектики. 

Тема: Морфологический анализ 

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и 

применение. Недостаток метода. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом 

морфологического анализа. 

Тема: Функционально-стоимостной анализ 

Теоретические сведения. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально- 

стоимостного анализа на производстве. 

Практическая работа. Решение творческих задач методом ФСА. 

Тема: Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. 

Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций, сущность и применение. 

Практическая работа. Решение творческих задач ассоциативными 

методами. 

Тема: Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий,  

технологий, материалов. Методы выявления общественной потребности. 

Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. 

Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. 

Практическая работа. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью 
выявления возможных вариантов их усовершенствования. 
Тема: Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. 

Патент на изготовление. Условия выдачи патентов, патентный поиск. 

Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практическая работа. Разработка товарного знака для своего изобретения. 

Тема: Мысленное построение нового изделия 

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. 

Практическая работа. Изучение потребительского рынка своего региона 

Тема: Научный подход в проектировании. 

Теоретические сведения.  Процесс проектирования дизайнером  новых 

изделий. Источники информации. Представление об основах 
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взаимозаменяемости. Составляющие технологического планирования. Бизнес- 

планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана производства 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

Тема: Материализация проекта. 

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление 

опытных образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Практическая работа. Выполнение предварительного расчёта количества 

материала для выполнения проектируемого изделия. 

Тема: Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования. 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор 

материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практическая работа. Выбор проекта проектирования. Выбор материалов 

для изготовления проектного изделия. 

Тема: Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования 

покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского 

спроса. Анкета покупателя. 

Практическая работа. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного 

проектирования. 

Тема: Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование 

компьютера для выполнения проектной документации. Проектная 

документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. Выполнение 

технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Технологическая карта. 

Практическая работа. Выполнения рабочих чертежей проектируемого 

изделия. 

Тема: Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового 

изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и 

составление технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карта проектного 

изделия. 

Тема: Анализ результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. 

Рецензирование. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты 
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проекта. Выбор формы презентации. Использование в презентации 

технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка 

проектов. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его 

доработка, самооценка проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии в современном мире (11 часов) 

Тема: Роль технологии в жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия 

«технология», «технологическая культура». Виды промышленных технологий. 

Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий. организации производства и характера труда. 

Практическая работа. Подготовка сообщения об интересующем изобретении 

в области технологии. 

Тема: Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады 

и их основные технические достижения. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном ученом, изобретателе) в области науки и техники. 

Тема: Связь технологий с наукой, техникой и производством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально-экономических достижений. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и 

современный технологический мир». 

Тема: Энергетика и ресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и 

перспективы. 

Практическая работа. Оценка качества пресной воды. 

Тема: Альтернативные источники энергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники 

электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. 

Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная 

энергетика. 

Практическая работа. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии. 

Тема: Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. 

Машины. Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное 

производство. Технологии индустриального производства. технологический 

процесс индустриального производства. 

Практическая работа. Выполнение коллективного проекта «Технологические 

риски и их предупреждения». 
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Тема: Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли 

современного растениеводства. Технологии растениеводства. 

Практическая работа. Составление почвенной карты (части парка, 

пришкольной территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, 

заготовки и разведения лекарственных растений. 

Тема: Технологии животноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. 

Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии 

животноводства. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о правилах составления 

рациона и кормления сельскохозяйственных животных. 

Тема: Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура 

отраслей АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты 

растений. Реализация сельскохозяйственной продукции. 

Практическая работа. Составление кластеров. 

Тема: Технологии лёгкой промышленности 

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой 

промышленности. Текстильная промышленность. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии получения сырья 

для кожевенно-обувного производства. 

Тема: Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группа отраслей 

пищевой промышленности. Деление групп предприятий пищевой 

промышленности на различные производства. Обработка пищевого сырья. 

Переработка продуктов животноводства. Рыбная промышленность. 

Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 

промышленности. 

Практическая работа. Подготовка сообщения о технологии производства 

сахара и кондитерских изделий. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Технологии в современном мире 

Тема: Природоохранные технологии 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический 

мониторинг. Основные направления охраны природной среды. 

Практическая работа. Выявление мероприятий по охране окружающей среды 

на действующем промышленном предприятии. 

Тема: Переработка бытового мусора и промышленных отходов 

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Практическая работа. Уборка мусора около школы. 
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Тема: Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных 

ресурсов 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за 

сохранение гидросферы. 

Практическая работа. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 

Тема: Электротехнологии 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. 

Практическая работа. Определение, при изготовлении каких предметов, 

имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии. 

Тема: Лучевые технологии 

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка 

материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и 

прошивка. Электронно-лучевая плавка. 

Тема: Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка 

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая 

сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 

Тема: Технологии послойного прототипирования 

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их 

использование. 

Тема: Нанотехнологии 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология 

поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 

Практическая работа. Подготовка и проведение презентации с описанием 

новых перспективных технологий. 

Тема: Новые принципы организации современного производства 

Теоретические  сведения.  Пути развития  современного индустриального 

производства. Рационализация, стандартизация  производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных 

товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйствования. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте. 

Тема: Автоматизация технологических процессов 

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном 

производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. 

Применение на производстве автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП). Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 
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РАЗДЕЛ 2. Профессиональное самоопределение и карьера 

Тема: Понятие профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек 

как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки 

возникновения профессий. Разделение труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие 

кооперации. Понятие специальности и перемены труда. 

Практическая работа. Определение целей, задач и основных компонентов 

своей будущей профессиональной деятельности. Определение по видам 

специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, своей 

предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения 

труда. 

Тема: Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, из 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной 

деятельности. Предметы труда. Производство как преобразующая деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства 

труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты 

производственной (преобразовательной) деятельности: товары, услуги. 

Практическая работа. Определениесферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-производственное объединение. 

Посещение производственного предприятия, определение составляющих 

конкретного производства. 

Тема: Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная 

система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Практическая работа. Изучение нормативных производственных 

документов. 

Тема: Система оплаты труда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и 

договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда. 

Практическая работа. Определение вида оплаты труда для работников 

различных профессий. 

Тема: Культура труда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 
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Практическая работа. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие эффективность труда. 

Тема: Профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного 

поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Обоснование смысла и содержание этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Тема: Этапы профессионального становления 

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления 

личности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов будущей 

профессиональной деятельности. 

Тема: Профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Тема: Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Коньюктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. 

Способы изучения рынка труда и профессий. 

Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга 

профессий и должностей в районе проживания. 

Тема: Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образования. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг. 

Тема: Трудоустройство. С чего начать? 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации 

при посещении организации. 

Практические работы. Составление профессионального резюме. 

 

РАЗДЕЛ 3. Планирование профессиональной карьеры 

Тема: Цели и задачи проекта 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 
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профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора 

учебного заведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема: Ориентации в мире профессий 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром 

профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема: Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. 

Выявление интересов, способностей. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема: Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема: Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение. 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Тема: Оценка и защита проекта 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 

 

Индивидуальный проект 

I. Введение в проектную деятельность -3 часа 

Зачем нужно учиться проектированию. Понятие проекта. Виды 

проектов и их особенности. Составляющие проекта. Этапы разработки и 

реализации проекта. 

 

II. Разработка и реализация практических проектов- 33 ч 

1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  – 

7 часов. 

Понятие проблемы. Требования к результату постановки проблемы. 

Выбор проблемы для решения и формулирования темы проекта. Обоснование 

актуальности проекта. Постановка проблемы: определение потребности. 

Постановка проблемы: определение того, «что есть» и сравнение с требуемым. 

2. Разработка способа решения проблемы – 4 часа. 

Понятие способа решения проблемы. Характеристики способа решения 

проблемы. Методы поиска решения проблем. Метод «мозгового штурма». 

Поиск решения проблем методом «морфологического ящика» Цвикки. Оценка 
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и выбор способа решения проблемы. 

3. Определение цели проекта и планирование её достижения - 4 часа. 

Понятие цели действий. Определение цели проекта. Понятие плана действий. 

Планирование выполнения проекта. Разработка бюджета проекта. 

Оценка качества плана. 

4. Описание и оформление практического проекта – 10 часов. 

Структура описания практического проекта. Титульный лист и 

оглавление. Текст «введения» и разделов проекта. Таблицы и рисунки. 

Приложения. Список литературы. 

5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения 

проекта – 8 часов. 

Условия эффективной работы проектной команды. Командный договор. 

Собрание команды. Разрешение конфликтов. Завершение работы команды. 

 

III. Разработка и реализация исследовательских проектов - 32ч. 

1. Определение предмета и проблемы исследования – 4 часа. 

Исследование – особый способ познания мира. Выбор темы 

исследовательского проекта. Обоснование актуальности исследования. 

Постановка познавательной проблемы. 

2. От проблемы к гипотезе – 2 часа. 

Понятие гипотезы. Как разработать гипотезу? 

3. Проектирование и планирование проверки гипотезы – 6 часов. 

Принципиальная схема проверки гипотез. Статистические методы 

проверки гипотез и их выбор. Методы сбора исходных данных. 

Проектирование проверки гипотезы. Планирование выполнения исследования. 

4. Описание исследовательского проекта – 20 часов. 

Структура описания исследовательского проекта. Описание и 

оформление проекта. 

 

Решение задач по физике 

Механика. Правила и приемы решения физических задач. Как работать над 

тестовыми заданиями. Общие требования при решении физических задач. 

Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления. Различные приемы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих 

взаимосвязь между основными кинематическими параметрами 

(Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. Движение по 

окружности.) 

Решение тестовых заданий на применение основных динамических 

законов (законов Ньютона). Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил. Задачи на применение закона всемирного 

тяготения, закона Гука. Решение задач по интересам: занимательных, 

экспериментальных и др. 
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Решение задач на применение закона сохранения импульса и 

реактивного движения. Решение задач на применение закона сохранения 

и превращения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. 

Решение задач на применение законов колебательного движения. 

Решение задач на применение формул, описывающих свободные 

колебания в колебательном контуре. Электромеханическая аналогия при 

решении задач на описание колебательных процессов. Решение задач на 

описание различных свойств электромагнитных волн. 

1. Молекулярная физика. Тепловые явления. Решение задач на 

применение уравнения Клапейрона-Менделеева, газовых законов для 

изопроцессов. Решение графических задач. Решение задач на 

определение относительной влажности. 

Решение комбинированных задач на применение первого закона 

термодинамики. Решение задач на определение КПД тепловых 

двигателей. 

2. Основы электродинамики. Решение задач на применение закона 

сохранения электрического заряда и закона Кулона. Решение тестовых 

задач на определение напряженности и потенциала электростатического 

поля. Решение задач на применение формул заряженного конденсатора, 

энергии электрического поля конденсатора. 

Решение задач на расчет сопротивления сложных электрических цепей. 

Решение задач на закон Ома для участка цепи, закон последовательного 

и параллельного соединения проводников. Решение задач на описание 

законов постоянного тока с использованием закона Джоуля – Ленца. 

Решение задач на описание постоянного электрического тока в 

электролитах. 

Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

 

4. Колебания и волны. Решение задач на законы и теорию фотоэффекта. 

Решение задач на закон радиоактивного распада, период полураспада 

массу, импульс, энергию фотона. Решение задач на дефект масс, на 

составление ядерных реакций. 

Решение комбинированных задач. 

 

5. Оптика. Решение задач на применение законов геометрической 

оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики. 

6. Квантовая и ядерная физика. Решение задач на применение 

формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. Решение 

задач на применение закона сохранения массового числа и 

электрического заряда. 

 
Избранные вопросы математики 

10 класс 
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Простейшие текстовые задачи . Простейшие текстовые задачи.Задачи на 

вычисления. Округление с недостатком. Округление с избытком. Проценты. 

Проценты и 

округление. 

Чтение графиков и диаграмм . Чтение графиков и диаграмм. Определение 

величины по графику. Определение величины по диаграмме. Вычисление 

величин по 

графику, диаграмме. 

Простейшие уравнения . Простейшие уравнения.Линейные уравнения. 

Квадратные, кубические уравнения. Дробно-рациональные уравнения. 

Преобразование алгебраических выражений . Алгебраическое выражение. 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Различные способы тождественных преобразований.Преобразование 

числовых рациональных выражений. Преобразование алгебраических 

выражений и дробей. 

Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств . 

Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. 

Простейшие 

тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений. Объединение серий решения тригонометрического уравнения, 

рациональная запись ответа. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Применение свойств тригонометрических функций при решении уравнений и 

неравенств. Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. 

Текстовые задачи. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи на движение 

по прямой. Задачи на движение по окружности. Задачи на движение по воде. 

Задачи на совместную работу. Задачи на прогрессии. 

Итоговое занятие. Выполнение теста 

11 класс 

Производная и первообразная. Физический смысл производной. 

Геометрический смысл производной, касательная. Применение производной к 

исследованию функций. Первообразная. Производная и первообразная в 

задачах ЕГЭ. 

Вычисления и преобразования. Преобразование числовых иррациональных 

выражений. Преобразование буквенных иррациональных выражений. 

Вычисление значений степенных выражений. Действия со степенями. 

Преобразование числовых и буквенных логарифмических выражений. 

Наибольшее и наименьшее значение функций. Исследование степенных и 

иррациональных функций. Исследование частных. Исследование 

произведений.Исследование показательных и логарифмических функций. 

Исследованиетригонометрических функций. Исследование функций без 

помощи производной. 

Методы решения показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения и 

неравенства. Методы решения показательных уравнений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Методырешения логарифмических уравнений. 
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Уравнения и неравенства в задачах ЕГЭ. 

Задачи с прикладным содержанием . Линейные уравнения и 

неравенства.Квадратные и степенные уравнения и неравенства. Рациональные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Задачи с геометрическим содержанием. Квадратная решетка. 

Многоугольники: вычисление длин и углов. Многоугольники: вычисление 

площадей. Координатная плоскость. Решение геометрических задач ЕГЭ. 

Итоговое занятие. Выполнение теста. 

 

Решение задач по химими. 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Физические и химические 

явления. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ. Способы 

разделения смесей. Физические и химические явления. Химические реакции. 

Атомы, молекулы, ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Валентность 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Атомно- 

молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Типы химических реакций.Условия и признаки 

протекания химических реакций. 

Правила техники безопасности. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода  

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение  

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 



239 
 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления с 

использованием понятий «количество вещества» и «молярная масса». Закон 

Авогардо. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов.Гидроксиды. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Классификация химических элементов. Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической 

системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической 

решетки.Степеньокисления.Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Тепловые эффекты 

химических реакций.Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии.Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 
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Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей.    Гидролиз    солей.Слабые   и   сильные электролиты. Степень 

диссоциации.Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Хлор. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Соляная кислота и ее 

соли.Характеристика кислорода и серы.Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы.Оксид серы 

(IV). Оксид серы (VI). Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода. Оксиды углерода 

(II). Оксиды углерода (IV). Угольная кислота и ее соли. Кремний и его 

соединения.Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.Сплавы. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения.Магний.Важнейшие соединения 

кальция. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Предельные (насыщенные) 

углеводороды.Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Полимеры. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Углеводы. Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического 
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закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 

химической связи. Электроотрицательность.Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные 

системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 

растворах электролитов.рH раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 

как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
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Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.Природные 

источники и переработка углеводородов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства 

(на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 

и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли 

высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Амины.Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Химия и здоровье человека. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства 

личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
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Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный 

и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

2. 2. 1. Содержание курсов внеурочной деятельности. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

«ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

(10 класс) 

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя 

тематика, которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. 

Это позволяет ребенку отслеживать и осмысливать все изменения в 

окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к происходящему, а 

значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация 

программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой 

деятельности. Освоение программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы 

обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Раздел 1. Мы – волонтеры!- 4 часа 

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 

волонтерской деятельности, подготовиться к её осуществлению. Ведение 

дневника волонтеров позволит прослеживать деятельность учащихся. 

Раздел 2.Участие в благотворительных акциях 

по четырем направлениям- 27 часов 

1. «Кубань – мой дом!» (4 часа) 

2. «В кругу друзей» (2 часа) 

3. «Доброта, забота, милосердие» (21 часов) 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и 

внимании - это дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые 

люди. Волонтёры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют 

знания, полученные ими в период подготовки. Учащиеся занимаются 
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ландшафтным дизайном пришкольного участка, ухаживают и заботятся о 

зеленых насаждениях, птицах, занимаются уборкой территории. 

Раздел 3.Пропаганда ЗОЖ – 3 часа 

Обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты», проводят утреннюю зарядку, зарядки-пятиминутки для младших 

ребят (зарядка для осанки, глаз), организуют школьные Недели Здоровья, 

радиопередачи о правильном питании, готовят выступление агит отряда, тем 

самым пропагандируют ЗОЖ среди сверстников. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

(10 класс) 

Раздел 1. Перемещения. (6ч.) Стойка игрока (исходныеположения). 

Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх). 

Раздел 2. Передачи мяча. (12ч.)Передача сверху двумя руками вперед-вверх 

(в опорном положении). Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль 

сетки и через сетку). Передача сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи. Передача мяча снизу двумя руками над собой. 

Передача мяча снизу двумя руками в парах 

Раздел 3. Подачи мяча. (6ч.)Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. 

Подача в прыжке. 
Раздел 4.Атакующие удары (нападающий удар)(6ч.) Прямой нападающий 

удар (по ходу).Нападающий удар с переводом вправо (влево). 
Раздел 5.Прием мяча. (8ч.)Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча 

сверху двумя руками. Прием мяча, отраженного сеткой 

Раздел6.Блокирование  атакующих  ударов. (6ч.)Одиночное 

блокирование. Групповое блокирование (вдвоем, втроем).Страховка при 

блокировании. 
Раздел 7.Тактические игры . (6ч.)Индивидуальные тактические действия в 

нападении ,защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. 

Командные тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя 

учебная игра. 

Раздел 8.Подвижные игры и эстафеты. (10ч.) Игры и эстафеты на 

закрепление и совершенствование технических приемов и тактических 

действий. Игры развивающие физические способности. 
Раздел 9. Физическая подготовка (8ч.) Развитие скоростных, скоростно- 

силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости. 

 
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

(10 класс) 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в современном 

обществе. Место настольного тенниса в Олимпийском движении. Главные 

турниры в международном календаре. Выдающиеся зарубежные и 
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отечественные теннисисты. 

Основные термины и понятия настольном теннисе. Размер стола (названия и 

назначения линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в  

настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 

средствами настольного тенниса. Значение занятий настольным теннисом в 

формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как средство 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по 

настольному теннису. 

Подготовка места для занятий по настольному теннису, размеры игровой 

площадки и теннисного стола, инвентарь (выбор ракетки, мячей). Подбор 

упражнений, выполнение индивидуальных комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования правильной 

осанки, профилактики плоскостопия и их коррекции. Подводящие и 

подготовительные упражнения в настольном теннисе, необходимые для 

освоения двигательных действий. Проведения самостоятельных занятий по 

физической подготовке. Основы саморегуляции эмоционального при занятиях 

спортом. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдения за 

режимом нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. 

Организация досуга посредством игры в настольных теннис. 

Оценка эффективности занятий по настольному теннису. 

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по настольному теннису. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Оценка 

эффективности занятий по результатам участия во внутришкольных турнирах. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств в настольном 

теннисе. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. Индивидуальные коплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, правосторонняя, 

левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами ракетки (ладонной и 

тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и накатом. Выполнение 

простейших подач ладонной и тыльной стороны ракетки. Выполнение ударов 

по направлениям: линия, диагональ. Выполнение ударов по мячам с различной 

траекторией полёта по высоте: высокий, средний, низкий. Передвижения: 

вперёд, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег приставным и 

скрестным шагом. 

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. 
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Упражнения для воспитания скоростно-силовых способностей. Упражнения 

для воспитания скоростных и координационных способностей. Упражнения 

для воспитания выносливости. Упражнения на расслабление. 

Командные форматы для соревнований 4 и более человек. Личные 

форматы соревнований для 2-3-х человек. Лично-командные форматы 

соревнований для 4-х и более человек. Способы ведения счета и правила 

зачисления очков. Смены подач и сторон. 

«Охрана труда и техника безопасности при проведении занятий 

настольным теннисом» знакомит обучающихся с основными правилами 

техники безопасности при организации занятий физической культурой на 

основе настольного тенниса, формирует навыки страховки и самостраховки. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА» 

(10 класс) 

2 Вводное занятие. Прослушивание голосов. 

Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника безопасности. 

Понятие о сольном пении, жанры вокального пения, пути создания 

индивидуального сценического образа, прослушивание и просмотр примеров 

сценического образа. Певческие голоса и их характеристики. Певческие 

голоса у девочек и у мальчиков - их характеристики. Стадия развития детских 

голосов. Деление мужских и женских певческих голосов. 

Практическое занятие: выявление знаний о пении вообще и о сольном 

пении в частности. Проверка вокально-слуховых данных, постановка целей и 

задач для индивидуальной работы. 

3 Знакомство с голосовым аппаратом. 

Артикуляционный аппарат. Строение голосового аппарата. 

Дыхательный аппарат - виды дыхания. Понятие артикуляции. Роль 

певческого дыхания в звукообразовании. 

Практическое занятие: пение специальных упражнений на разные виды 

дыхания. 

4 -7 Практические занятия: Разучивание материала с сопровождением и без 

него. Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

Разбор и разучивание песен об учителях. 

8- 13. Постановка дыхания. Использование дыхательных упражнений. 

Практические  занятия: навыки пользования  дыханием, дыхательные 

упражнения для развития опорного дыхания. Опора дыхания, навыки 

опорного дыхания. Разучивание материала с сопровождением и без него. 

Доведение исполнения произведения до концертного варианта. Разбор и 

разучивание песен о матери. 

14- 19 Постановка голоса. Использование вокальных упражнений. 

Практические занятия: навыки звукообразования и звуко извлечения, 

формирование головного звучания голоса, певческие упражнения на 

вырабатывание различных голосовых навыков. 

Разучивание материала с сопровождением и без него. Доведение 

исполнения произведения до концертного варианта. Разучивание песен на 
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новогодний карнавал. 

20 -25 Выразительные средства исполнения. 

Развитие навыка уверенного пения. Раскрытие содержания текста и музыки, 

особенностей художественно - сценического образа, Разбор интерпретации 

исполнения песни. Практические занятия: Разучивание песен на военную 

тематику. 

Доведение исполнения произведения до концертного варианта. 

26 - 30 Ансамблевое пение. 

Практические занятия: Разучивание многоголосия, работа над чистотой 

интонирования в партиях. Работа над динамическим и ритмическим 

ансамблями. Работа над чистотой строя. Подготовка к конкурсу «Молодые 

дарования Кубани». 

31 - 33 Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. 

Практические занятия: разучивание мелодии, работа над чистотой 

интонирования, артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над 

мелодической линией песни, работа над художественным образом песни. 

Разучивание тематических песен для концертов. 

Знакомство с циклом песен военных лет, с песнями о школе. 

Вокально-хоровая работа над песенным репертуаром. Подготовка к концерту, 

посвященному «Дню Победы» 

34 Концертное выступление. 

Активное участие в жизни школы, города. Выступление на праздниках, 

концертах, фестивалях. В конце учебного года показательное выступление 

(отчетный концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений. 

Планирование направлений работы на следующий год. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(10 класс) 

Программа состоит из семи разделов, каждый из которых предполагает 

деятельность по следующим основным направлениям 

Председатель совета старшеклассников 

- организует стратегическое планирование деятельности школьного совета; 

- определяет повестку дня и председательствует на заседаниях школьного 

совета; 

- организует работу по соглашению деятельности школьного совета с 

администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе; 

- координирует работу советов классов; 

- осуществляет контроль исполнения решений школьного совета; 

- оказывает помощь председателя советов классов; 

- проводит совещания, осуществляет общий контроль работы. 

Образование и просвещение 

- организует работу для помощи в учёбе; 

- планирует и проводит совместно с педагогами познавательные дела; 

- ведёт протоколы заседаний; 
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- помогает педагогом в подготовке и проведении предметных недель, 

олимпиад, дней самоуправления, интеллектуальных игр; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших учеников и класса 

школы. 

Пресс-центр 

- проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выпуск объявлений; 

- использование в работе компьютерной графике; 

- сбор материала для школьной газеты, 

- проведение опроса среди учащихся о прошедшем мероприятии. 

Спорт здоровье 

- планирует и организует дела по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников ; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

Порядок и уют: 

- организация работы на пришкольном участке в зимний –весенний-осенний 

период; 

- организация и проведение дежурства по школе и классам 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- организация выставок творческих работ учащихся; 

- контроль за ведением классных дневников; 

- соблюдение правопорядка в школе. 

Культура и досуг 

-планирует, организует  и проводит  школьные мероприятия совместно с 

организатором; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

 

2. 3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общегообразования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 56 

(далее – Программа) строится на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 



250 
 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование  уклада жизни  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона,  в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального  взаимодействия   вне  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированиябезопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 
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духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся Целью духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся  является   воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного   гражданина России, 

принимающего судьбу  своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному     самоопределению.  Важным 

условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

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

подготовку к патриотическому служению); 

–отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
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личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

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

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

– непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные  

в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

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

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

2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

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

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

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

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
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педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). В тексте «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: 

«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно- 

нравственного развития, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднегообщего образования: 

«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

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

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

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

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

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) В мбоу сош № 56 используются: 

–туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

–туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 

подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной 

России, региональных команд; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

–общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

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

к историческим символам и памятникам Отечества; 

–потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

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

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

–этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 



255 
 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

–детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к 

Родине (Отечеству) включает: 

–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

–взаимодействие с библиотеками, приобщение к 

сокровищнице     мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

–обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

–толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

–способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 
–мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

–выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

–компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

–развитие культуры межнационального общения; 

–развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности 
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понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

всфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

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

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими людьми. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

– формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное 
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развитие в данной области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), 

проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других 

видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, 

имитационные модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов 

предметной области «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству 

и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать 

первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно- политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

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

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования В МБОУ 

СОШ № 56 используются: 
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проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- 

познавательная, рефлексивно- оценочная, коммуникативная, физкультурно- 

оздоровительная и другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

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

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

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

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к  окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре в МБОУ СОШ № 56 используются: 

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

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

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

занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

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

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 
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формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможностиучастия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально- экономических отношений используются: 

познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – 

с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

Деятельность МБОУ СОШ № 56 представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– при формировании уклада жизни организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных 

категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 



260 
 

Определяющим способом деятельности по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации в 

МБОУ СОШ №56 является формирование уклада школьной жизни: 

–обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

–включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

–основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

–учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику  региона, 

–потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, 

ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

В   МБОУ СОШ № 56 организация социально 

значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках 

их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит 

содействие реализации и развитию лидерского и творческого 

потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении 

образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в 

образовательной организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально 

значимой деятельности обучающихся (среда образовательной 

организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 
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общественных экспертов (педагогических работников 

образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными 

экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу 

социальных проектов, определение очередности в реализации 

социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск 

спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных 

проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных 

– действий обучающихся по реализации социального 

проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), 

анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности 

обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной 

организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по 

различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций 

и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными 

СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных 

мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, 

выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и 

внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в 

образовательной организации и за ее пределами; 
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– организация и участие в благотворительных программах 

и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении. 

2.3.6. Описание  основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся –организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.. 

 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего 

образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 
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освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той 

или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. 

Метод моделирования условий труда и имитации 
обучающимся решения производственных задач–деловая игра, в 
ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 
работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у 

обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
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перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций –медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, 

стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных 

аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может 

быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 
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ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление  о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ СОШ № 56 осуществляется с учетом 

многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на 

физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере 

обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания 
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и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного 

и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни 

образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом 

недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками 

родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны 

родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.1.0. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 
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самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
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общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

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

в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

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

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно- 

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и 

родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально- 

экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите 

своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально- 

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной 

деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий 

по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, по организации физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 

образа жизни с участием медикови родителейобучающихся, 

привлечение профильных организаций, родителей, общественности и 

др.к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной 

деятельности состояния межличностных отношений в сообществах 
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обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, 

в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей 

обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых 

образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации 

стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной 

деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 

образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся 

в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с 

учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 



272 
 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения 

задач педагогической поддержки обучающихся, содействия 

обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами –субъектами актуальных 

социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень реализации школой задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 
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программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной  работы  на уровне среднего  общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне  среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, 

у которых  имеются особые образовательные потребности, а  также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает 

несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- 

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного 

и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 
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трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений 

(личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы 

в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов 

подростков с особыми образовательными потребностями; 

проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы –диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное  и  информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются   содержательно в разных  организационных формах 

деятельности образовательной организации 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера 

и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ № 

56 проводят учителя- предметники и специалисты - психолог, социальный 

педагог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Содержание диагностической работы: беседа,  наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 
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сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, 

особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально- 

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения); 

анатомо-физиологической готовности (наличие 

хронических  заболеваний и  функциональных 

нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня 

адаптации к обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, 

беседа с родителями о ребенке, исследование сформированности личностных 

и метапредметных универсальных учебных действий у учащихся в период 

адаптации к новым условиям учения и общения в 10 классе. 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, 

имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

• произвольности внимания и памяти; 

• вербально-логического и невербального мышления; 

• графо-моторных навыков и координации движений; 

• речевого развития; 

• сформированности универсальных учебных действий; 

• эмоционально-волевых процессов и коммуникативно- 

поведенческой сферы 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика 

профориентационных интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных 

методик на выявление: 

• профориентационных предпочтений, умений, склонностей 

• уровня развития коммуникативных и организаторских 

склонностей 

• уровня притязаний и мотивации. 

• Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
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Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: психологом, социальным – 

педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 
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других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого- 

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную 

деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

План реализации коррекционных мероприятий в 

рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и 

учителями-предметниками 
Мероприятие Форма 

проведения 
Сроки 

Наблюдение динамики 
освоения ребенком 
учебной программы 

Индивидуальная 
или 
групповая 

По итогам 
четверти 

Оказание  индивидуально- 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

Индивидуальная 

работа, в 

подгруппах  по 2- 

3 
человека 

Регулярно, в течение 

года, а также 

согласно АИОП 
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Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

В течение учебного 

года 
(в случае 
необходимости) 

Консультативная работа Индивидуальная 
работа 

В течение учебного 
года 

(в случае 
необходимости) 

 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. Включает в себя выступление психолога на 

родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ, выступление на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса в МБОУ СОШ № 56 осуществляется 

через: 

 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления  их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 

организация сбора информации о вновь прибывающих в 

школу обучающихся с ОВЗ (от их родителей (законных представителей), 

районной психолого- медико-педагогической комиссии (если ребёнок 

проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую 

ступень обучения (от классного руководителя, педагога- психолога, 

родителей). 

анализ этой информации и выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные 

потребности, требующие организации специальных образовательных условий 

на средней ступени общего образования; 

принятие решения о целесообразности рекомендации 

перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной 

программе, об организации специальных образовательных условий. 
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2. Организацию рекомендуемых специальных 

образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога- 

психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга 

индивидуальной динамики развития (по итогам коррекционно- 

развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями 

здоровья с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях 

районной ПМПК с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный 

период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

их особых образовательных потребностей, отнесение учащихся к 

определённой категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы МБОУ СОШ № 56. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе школы также включает в себя 

следующие этапы деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на  этапе  планирования, 

организации,   координации  коррекционной  работы являются 

информационно-просветительская, консультативная и  коррекционно- 

развивающая работа со всеми субъектами образовательной деятельности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам  реализации дифференцированныхпсихолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции,  развития  и  социализации 

обучающихся. 
Результатом данного этапа является разработка индивидуальных 

психолого-медико-педагогических рекомендаций педагогическим работникам 

и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и 

обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей; 

разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии. 

разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации 

обучения на дому (при наличии справки ВК или КЭК). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 56 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав  всех  обучающихся,  охрану  их  жизни  и 

здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог взаимодействует с учителями и классным 

руководителем, в случае необходимости –с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- 

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
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материально- технических, информационных. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников. 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики 

коррекционно-развивающей образовательной среды является 

диагностика динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в 
освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является 

осуществление коррекционных мероприятий на основе аналитических 

материалов по итогам мониторинга динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

в МБОУ СОШ № 56 
 
 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 

прове 
дения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностическая 
работа 

психолого- 

педагогическа 

я диагностика 

уровня 

готовности к 

обучению 

на уровне 

среднего 

общего 
образования; 

индивидуально сентябрь-октябрь в 
10-х 

классах ежегодно 

комплексная 

психодиаг 

ностика 

уровня 

адаптации 

к 

обучению 

на уровне 

среднего 

общего 
образования; 

групповая и 
(или) 
индивидуальна 
я 

октябрь-ноябрь в 10 
классах 

диагностику 

динамики и 

результативности 

коррекционно- 

развивающей 

работы педагога- 

психолога с 

обучающимся, 
имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 
года 

ежегодно или 

по мере 

необходимости 

психолого- 

педагогическую 

диагностику 

профориентаци 

онных 

интересов, 

склонностей и 
возможностей 

индивидуально в течение учебного 
года 

в 10-11 классах 

ежегодно 
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Коррекционно- 
развивающая 

работа 

коррекционно- 
развивающие занятия 

индивидуальна 
я 

и(или) 

групповая 

в течение учебного 
года в 

10-11 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК, 
ИПРА 

Консультирован 
ие 

консультации для 

родителей 

учащихся с 

ограниченны 

ми 

индивидуальна 
я 

и(или) 

групповая 

в течение учебного 
года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

неоходимости 
 

 консультирование 

классных 

руководителей и 

педагогов 
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 консультации по 
итогам 

проводимых 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в 

ходе 

коррекционно 

развивающей 

работы 

  

Психологическое 
просвещение и 

профилактика 

выступления на 
родительских 

собраниях в классах, 

где обучаются дети с 

ОВЗ (подгрупповое 

консультирование 

родителей по 

динамике развития и 

обучения детей с 

ОВЗ) 

групповая по плану 
работы 

педагога- 

психолога 

ежегодно 

выступления на 
заседаниях 

методических 

объединений учителей и 

педагогических советах 

школы по актуальным 

проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ 

Эксперт 
но- 

методич 

еская 

деятель 

ность 

выявление, 
анализ 

динамики 

развития 

обучающихся 

индивидуально по мере 
необходимости в 

течение 

учебного года 

ежегодно 

разработка раздела 
психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе 

корректировка 
планирования 

коррекционно- 

развивающей работы 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ 

в достаточной мере осваивают основную образовательную 

программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих 

людей; 

– сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, согласование позиции с 

другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание 

и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их 

адекватного использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных 

социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 
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Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на 

углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом 

уровне при сформированной в целом учебной деятельности и 

– достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом 

уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях11. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № 56 

3.1. Учебный планМБОУ СОШ №56 посёлка Рисового 

муниципального образования Славянский район Краснодарского 

края 

для 10 класса универсального профиля, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 
Цели: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального  

и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном вузе. 

Задачи с помощью, которых можно достичь реализации данной 

цели: подготовка молодого поколения к полноценной жизни в обществе, 

самоопределению и самореализации, в том числе к продолжению 

образования, производительному труду, семейной жизни, созидательной 

деятельности на благо семьи, общества; 

создание условий для духовно-нравственного и физического 

развития учащихся; 

обеспечение условий для овладения учащимися основами наук, 

навыками умственного и физического труда, различными видами 

познавательной, творческой и коммуникативной деятельности, развития у 

них научного мировоззрения и опыта межкультурного взаимодействия. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижения уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего ФГОС средней школы. 

 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
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В МБОУ СОШ 56 создан 10 класс универсального профиля . 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2020 –  2022  учебный год.  ( Утверждена  на   педагогическом совете от 

31.08.2020 года, протокол №1). Срок реализации 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 56 на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии: 

- с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015; 

 постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями и 

дополнениями ); 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского 

края от 17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным  графиком. Образовательное учреждение работает в одну 

смену. 

Учебный год состоит из двух полугодий. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Класс 
10 

Максимально допустимая нагрузка 37 

Учебные занятия начинаются с 08.30 часов. 

Расписание звонков и перемен. 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50-10.30 

3 урок 10.50-11.30 
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4 урок 11.40-12.20 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50 
 

Перерыв между обязательными, дополнительными занятиями, 

индивидуальными консультациями 45 мин. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): в 10 классе 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный: 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего , среднего общего образования» , приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.05 2019 года №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года №345». 

Перечень учебников находится в ООП СОО (ФГОС СОО) в « 

Организационном разделе» пункта «Система условий реализации 

основной общеобразовательной программы». 

 

Особенности учебного плана 

 

В 10 классе организовано обучение по универсальному профилю. 

В соответствии с ФГОС СОО изучение учебного предмета « 

Математика» в 10 классе изучается на базовом уровне в объёме 5 часов. 

Предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне: в 10 классе -0,5 

часа во втором полугодии; в 11 классе – 0,5 часа в первом полугодии. На 

углубленном уровне в 10 и 11 классах изучаются следующие предметы: 

русский язык – 3 часа в неделю, биология – 3 часа в неделю. На базовом 
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уровне изучаются: литература, иностранный язык (английский),история, 

география, обществознание, математика, информатика, физика, химия, 

астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

На разработку индивидуального проекта в 10 классе отводится 2 часа в 

неделю с защитой проектов в конце учебного года. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Ведение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 

10-11 классах. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного образования 

 

С целью расширения и углубления знаний по базовым предметам, 

подготовки к государственной итоговой аттестации, обеспечения 

преемственности перехода учащихся от общего среднего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности часы 

компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 

- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента и на 

изучение элективных курсов: 

 

Класс Кол-во 

часов 

Распределение часов 

10 2 

0,5 

0,5 

1 

2 

1 
1 

Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Технология 

Биология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кубановедение (региональный компонент) 

 

Элективные учебные предметы 

 

Класс Кол- 

во 

часов 

Распределение часов Обоснование выбора 

 
10 

1 Решение задач по физике Предназначен для 

эффективной подготовки к 

сдаче единого 

государственного экзамена 
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1 Избранные вопросы 

математики 

Предназначен для 

эффективной подготовки к 

сдаче единого 

государственного экзамена 

0,5 Решение задач по химии Предназначен для 

эффективной подготовки к 

сдаче единого 

государственного экзамена 

2 Индивидуальный проект Развитие 

исследовательских навыков 

по ФГОС СОО. 
 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебный план для X-XI классов 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №56 посёлка 

Рисового муниципального образования Славянский район для 10 класса 

универсального профиля на 2020-2021 учебный год на основе ФГОС 

СОО. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах, проводится в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ 

СОШ №56», утвержденного на заседании педагогического совета школы 

от 31.08.2019 г., протокол № 1. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 

Дополнительно в конце учебного проводится промежуточный 

контроль знаний учащихся. Предметами для промежуточного контроля 

знаний обучающихся 10 класса являются: русский язык- в форме теста, 

математика- в форме теста и одного предмета по выбору обучающегося. 

По итогам текущего контроля успеваемости оценки за полугодие 

выставляются как среднее арифметическое всех отметок, полученных за 

период обучения, округление до целого значения по математическим 

правилам с обязательным учетом письменных работ. В случаях СА от 2,5 
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до 2,7; 3,5 до 3,7, 4,5 до 4,7 баллов оценка не подчиняется 

математическому округлению. 

Годовые отметки в 10 классе выставляются, как среднее 

арифметическое итоговых отметок за 1, 2 полугодия и результата 

промежуточной аттестации по математике, русском языку и предмету по 

выбору, округленное до целого значения по математическим правилам. 

По остальным предметам, как среднее арифметическое итоговых отметок 

за полугодия, округленное до целого значения по математическим 

правилам. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 
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Учебный план 

МБОУ СОШ №56 посёлка Рисового 

муниципального образования Славянский район Краснодарского 

края 

для 10 класса универсального профиля, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 
XI класс 

Вс 
его 

 

Базовый 

уровень 

Углублен 

ный 

уровень 

Базов 

ый 

урове 

нь 

Углубл 

енный 

уровен 

ь 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  3  3 6 

Литература 
3 

 
3 

 
6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература (русская)      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История 2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Математика и информатика Математика 5  5  10 

Информатика 1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология  3  3 6 

Астрономия 1/0  0/1  1 

Физическая культура , 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 
  

3 
  

6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 

1 
 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 1  1  2 

Технология 1  1  2 

 
Индивидуальный проект 

 

 
2 

  

 
0 

  

 
2 

Курсы по выбору Решение задач по физике  

1 
  

1 
  

2 

Решение задач по химии  
0,5 

  
0,5 

  
1 

Избранные вопросы математики  
1 

  
1 

  
2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-10 

 

при 6-дневной учебной неделе 
 
 

37 

 
 

37 

 
 

74 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №56 имени Героя Социалистического Труда 

Марии Ефимовны Барановой 
посёлка Рисового муниципального образования Славянский район 

2020-2021учебный год 

 

1. Дата начала и окончание учебного года 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 

1-4 классы- 21 мая 2021 года; 

5-8 классы- 21 мая 2021 года; 

10 классы- 22 мая 2021 года; 

9,11 классы - в соответствии с расписанием ГИА 
 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы- 40 минут 

I класс - 35 минут ( сентябрь- октябрь 3 урока , ноябрь- декабрь 4 урока); 

- 40 минут (январь- май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов 

 

Продолжительность учебного года 1 класс 2-9, 11 классы 10 класс 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

 

Учебные периоды Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств 

о учебных 

недель 

Канику 

лы 

Сроки 

каникул 

Коли 

честв 

о 
дней 

Выход 

на 

заняти 

я 

1 

четверть 

1 

полуго 

дие 

01.09.- 

25.10. 

2020г 

8 нед. осенние 26.10- 

01.11. 

2020г. 

8 

дней 

02.11. 

2020г. 

2 

четверть 

02.11.- 

28.12. 

2020г 

8 нед. зимние 29.12. 

2020 г.- 

10.01. 
2021г. 

13 

дней 

11.01. 

2021 

3 

четверть 

2 

полуго 

дие 

11.01.- 

21.03. 
2021г 

10 нед. весенни 

е 

22.03.- 

28.03. 
2021г. 

8 

дней 

29.03. 

2021 

4 

четверть 

29.03.- 

22.05. 
2021г 

8 нед. летние 23.05.- 

31.08. 
2021г. 

  

Итого   34 недели   29 
дней 
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Дополнительные каникулы для 1 –го класса с 15 февраля 2021 года по 21 февраля 
2021 год 

Летние каникулы: 

-1-8- 22.05.-31.08.2021г. 

10 классы- 23.05.-31.08.2021г. 

- 9, 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации- 31 августа 2021 

года. 

5. Режим начала занятий, расписание звонков 

Понедельник- пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 6 классе в понедельник, вторник, четверг учебные занятия начинаются с 9.50. 

В 11 классе в среду и пятницу учебные занятия начинаются с 9.20 

Суббота 
 9-11 классы 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

 

Перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности не менее 45 

минут 

Режим начала внеурочной деятельности 

Классы Внеурочная деятельность ( 
ФГОС) 

Факультативные занятия ( ФК ГОС- 
2004) 

1 ( 1ч.) 12.00  

1( 2ч.) 12.00  

1 (3-4ч.) 12.40  

2 12.30; 13.20  

3 13.40  

4 13.40  

5 15.00  

6 16.00  

7 15.20, 16.00  

8 16.00  

9 15.00  

 1 класс 2,4,8,11 
классы 

3,7,9 
классы 

5,6,10 
классы 

1 урок 8.10-8.45 8.30-9.10 8.50-9.30 9.00-9.40 

2 урок 8.55-9.30 9.20-10.00 9.40-10.20 9.50-10.30 

3 урок 9.50-10.25 
(д.п.) 

10.20-11.00 10.30-11.10 10.50-11.30 

4 урок 10.35-11.10 11.10-11.50 11.30-12.10 11.40-12.20 

5 урок 11.20-11.50 12.00-12.40 12.20-13.00 12.30-13.10 

6 урок  12.50-13.30 13.10-13.50 13.20-14.00 

7 урок  13.40-14.20 14.00-14.40 14.10-14.50 

8 урок    15.00-15.40 
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10 15.00  

11  - 
 

6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Период аттестации Сроки проведения Форма 
проведения 

2-11 1 четверть 12.10- 24.10. 2020  

2 четверть 15.12.-26.12.2020  

3 четверть 11.03.-20.03.2021  

10-11 1 полугодие 15.12.-26.12.2020  

2-8,10 Учебный год 12.05.-20.05.2021  

3. 2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ 

(групп старшеклассников), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную 

деятельность МБОУ СОШ №56, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе 
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одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за год 

обучения на этапе средней школы составляет не более 272 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

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 количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 
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производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в 

–ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 56 

имени Героя Социалистического Труда Марии Ефимовны 

Барановой муниципального образования Славянский 

район 

на 2020-2021 учебный год 

для 10 класса, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 56 имени Героя Социалистического Труда Марии Ефимовны 

Барановой муниципального образования Славянский район разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе: 

письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования»; 

письма департамента образования и науки Краснодарского края от 

08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового 

обеспечения введения ФГОС»; 

-информационного письма департамента образования и науки 

Краснодарского края от 09.11.2011 года № 47-17957/11-14 «О 

методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях»; В МБОУ СОШ №56 выбрана 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности в связи с 

тем, что внеурочную деятельность в классах осуществляют учителя 

классный руководитель, педагог-психолог,  педагог –организатор ОБЖ. 
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Координирующую роль осуществляет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и  задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения. Контроль организации внеурочной 

деятельности в ОО  осуществляет заместитель директора по ВР. Внеурочная 

деятельность формируется по направлениям: спортивно- оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,   

 общекультурное  с   использованием разнообразных 

форм организации внеурочной деятельности: экскурсии, поездки, 

соревнования, беседы, кружки, викторины, конкурсы, праздники, тренинговые

 занятия,  посещение музеев, конференции, элементы 

поисковой, исследовательской и проектной деятельности, общественно- 

полезные практики, игры,  досуговое общение,  речевые  занятия, 

художественное творчество, туристско- краеведческие мероприятия и видов 

деятельности: игровая, познавательная, трудовая деятельность, досугово-

развлекательная, спортивно-оздоровительная и др. 

 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 56 имени Героя Социалистического Труда Марии 

Ефимовны Барановой посёлка Рисового муниципального образования Славянский район 

на 2020-2021 учебный год ФГОС СОО 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление 

Название занятия 

Руководитель Количе 

ство 

часов 

за год 

Итог 

о 

10 

Духовно- нравственное направление 

Модуль «Уроки мужества» (Проведение тематических 

классных часов, оказание шефской помощи 

ветеранам педагогического труда, нуждающимся 

пенсионерам, проведение трудовых десантов, КТД, 

участие в акциях «Милосердие», «Окажи помощь 

другу и др.») 

Классный 

руководитель: 

Горбатенкова 

О.Б. 

34 34 

Кружок «Волонтёрское движение» Ермолаев А.Б. 34 34 
 ИТОГО: 68 68/68 

Спортивно- оздоровительное направление 

Модуль «Здоровое поколение» (участие в 

соревнованиях, проведение экскурсий, прогулок, 

профилактических бесед, встречи с интересными 

людьми). 

Классный 

руководитель 

Горбатенкова 
О.Б. 

  

Кружок «Волейбол» Резник Т.В. 34 34 

Кружок «Настольный теннис» Котельникова 
Т.Г. 

34 34 

 ИТОГО: 68 68/68 
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Общекультурное направление 

Модуль «Школьный календарь событий» (участие в 

праздниках, конкурсах, КТД) 

Классный 

руководитель 

Горбатенкова 

О.Б. 

34 34 

Кружок «Музыкальная шкатулка» Горбатенкова 
О.Б. 

34 34 

 ИТОГО 68 68/68 

Общеинтеллектуальное направление 

Модуль «Знание- сила» 

(участие в конкурсах, олимпиадах) 

Классный 

руководитель 

Горбатенкова 

О.Б. 

34 34 

 ИТОГО: 34 34/34 

Социальное направление 

Модуль «Школа жизни» Классный 

руководитель 

Горбатенкова 

О.Б. 

34 34 

Кружок «Новое поколение» Резник Т.В. 34 34 

 ИТОГО: 68 68/68 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

 

МБОУ СОШ № 56 

для 10-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 2020 – 2021 

учебный год. 

(недельный план) 

 

Внеурочная деятельность 10 
класс 

Всего 

Спортивно – оздоровительное направление   

Кружок «Кружок волейбол» 2 2 

Кружок «Настольный теннис» 1 1 

Духовно- нравственное направление   

Кружок «Волонтёрское движение» 1 1 

Социальное направление   

Кружок «Новое поколение» 1 1 

Общекультурное   

Кружок «Музыкальная шкатулка» 1 1 

Итого: 6 6 
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3. 3. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ №56 

3.3.1. Требования к кадровым условийям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования.. 

• характеристика укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих3 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным обслуживающим персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные Кол-во   

 обязанности работни Уровень квалификации 
  ков в работников ОУ  

  ОУ Требования к Фактически 
  (требуе уровню й 
  тся/име квалификации  

  ется)   

руководител обеспечивает  1/1 высшее высшее 

ь системную   профессиональное профессионал 

образовател образовательную и  образование ьное 

ьного административно-    образование 

учреждения хозяйственную     

 работу     

 образовательного     
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 учреждения     

заместитель координирует работу 2/2 высшее высшее 

руководител преподавателей,  профессиональное профессионал 

я воспитателей,  образование ьное 
 разработку учебно-   образование 
 методической и иной    

 документации.    

 Обеспечивает    

 совершенствование    

 методов организации    

 образовательного    

 процесса.    

 Осуществляет    

 контроль за    

 качеством    

 образовательного    

 процесса.    

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11/11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессионал 

ьное 

образование – 

10 чел., 

среднее 

профессионал 

ьное 

образование- 

1 чел. 
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преподавате 

ль- 

организатор 

основ 

безопасност 

и 

жизнедеятел 

ьности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

высшее 

профессионал 

ьное 

образование 
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библиотекар 

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессионал 

ьное 

образование 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

среднее 

профессиона 

льное 

образование 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС СОО (Приложение) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успеш2н2о1го решения задач ФГОС. 
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализуют ООП среднего 

общего образования: 

- в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организуя в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей. 

Организуя систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляя 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 

и разновозрастных группах - эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог. 

Создаеют пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий - эту задачу решают 

совместно учитель и социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов средней школе с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей методических 

объединений и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Оценочный лист « Критерии оценки работы учителя» 

 

№ 

п/ 
п 

 

Критерии 
Макси- 

мальный балл 

Сам 

ооце 
нка 

Оценка 

комисси 
и 

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за отчетный период 

 

 

 

 

1. 

Показатель среднего балла при 

написании КДР, ВПР по предмету (по 

одному классу с лучшими 

показателями) 

   

- ниже среднерайонного уровня 0   

- равен или выше среднерайонного 
уровня 

2 
  

- равен или выше среднекраевого 
уровня 

4 
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2. 

Показатель качества знаний при ГИА 

(ОГЭ) по предмету (за каждого 

ученика, получившего «5») 

   

 русский язык, математика по выбору   

2 1,5   

 
 

3. 

Показатель качества знаний при ГИА 

по предмету (за каждого ученика, 

получившего «4») 

   

русский язык, математика по выбору   

1 0,6   

 

 

 

 

 

 

 
4. 

Показатель среднего балла при ГИА 
( ЕГЭ ЕГЭ,) по предмету 

   

русский язык, математика   

уровень  10б   

Выше уровня За 

каждые 

0,1 

превы 

шения 

 
 

1б 

  

по выбору    

уровень  10б   

Выше уровня За 

каждые 

0,2 

превы 

шения 

 
 

1б 

  

 

 
5. 

Доля обучающихся, сдающих 

предмет в форме ГИА от количества 

обучающихся в выпускном классе 

   

- менее 20 % 0   

- 21 – 50% 1   

- 51 - 100% 2   

 

 

 
6. 

Подготовка учащихся к ВПР, КДР, 
МДР 

По 1 б. за 
каждую работу 

  

Рейтинг среднего балла КДР, ВПР, 

МДР в сравнении с районным 

показателем 

   

уровень 3б   

Выше уровня 5 б   

7. Работа учителей по проведению 

консультаций по подготовке к ГИА 

( ОГЭ и ЕГЭ) 

   

За каждого учащегося 1б.   
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Отсутствие учащихся, оставленных 

на повторное обучение по итогам 

года 

2б. 

(основные 

предметы) 

  

Критерий 2.  Позитивные  результат2ы23  внеурочной деятельности 
обучающихся по преподаваемым предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

Первые и призовые места в очных 

предметных олимпиадах и конкурсах: 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников, в региональной 

олимпиаде по кубановедению, 

журналистике, политехнической, 

математике; в конкурсах научных 

проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической 

конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук 

обучающихся Кубани, «Я- 

исследователь» и др., (при подсчете 

баллы суммируются, не более 30 

баллов) 

   

- муниципального уровня 1-3 место 2   

- зонального уровня 1-3 место 4   

- регионального уровня 1-3 место 6   

- федерального уровня 1-3 место 10   

 

 

 

 

2. 

Первые и призовые места в очных 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, проводимых по 

ежегодным приказам Управления 

образования Славянского района (при 

подсчете баллы суммируются для 

различных конкурсов,  для 

одинаковых – поглощаются, не более 

20 баллов) 

   

- муниципального уровня 1-3 место 1,5   

- зонального уровня 1-3 место 3   

 

 
 

3. 

Первые и призовые места в 

соревнованиях, творческих очных и 

заочных конкурсах (за каждого, в 

сумме не более 15 баллов) 

   

- муниципального уровня 1-3 место 1   

- краевого уровня 1-3 место 2   

- федерального уровня 1-3 место 3   
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Критерий 3. Личный вклад в повышение уровня и качества 

образования 

 

1. 
Наличие и ведение страницы на 
сайте ОО 

2   

 
 

2. 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, выступления на 

мероприятиях различных уровней (за 

   

 каждый документ, но не более 15 
баллов) 

   

- муниципальный уровень 2   

- зональный уровень 3   

- краевой уровень 4   

- федеральный уровень 5   

- международный уровень 6   

 

 

 
3. 

Результативность участия педагогов 

во Всероссийских творческих 

профессиональных конкурсах («За 

нравственный подвиг учителя», «Мой 

лучший урок» и др. 

   

- на муниципальном уровне 1   

- на региональном уровне 2   

- на федеральном уровне 4   

 

 

 
4. 

Наличие грамот и благодарностей 

системы образования за прошедший 

учебный год (суммируются, не более 
15 баллов) 

   

- Управления образования района 3   

- Министерства образования края 6   

- Министерства образования РФ 10   

5. Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второго 

высшего образования по профилю 

деятельности), переподготовка или 

курсы повышения квалификации, 

пройденные за последний учебный 

год (не менее 72 часов), не более 10 

баллов 
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- аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второго 

высшего образования  по профилю 

деятельности 

 
3 

  

- внебюджетные курсы за счёт 

обучающегося 
3 

  

- бюджетные курсы 1   

6. Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий (за 

каждый, но не более 10 баллов) 

   

- на школьном уровне 1   

- на муниципальном уровне 2   

- на краевом уровне 3   

- на федеральном ур
2
о
2
в
5 
не 

4 
  

7 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Участие-10 

Призёр-15 

Победитель 30 

  

Критерий 4. Качественное выполнение 

поручений администрации 
( оценивает администрация) 

   

1 Качественное ведение школьной 

документации (журналы, личные 

дела обучающихся и пр.) 

3   

 
2. 

Своевременная сдача отчетной 

документации (анализы ученических 

работ, мониторинговых 

исследований, справки, отчеты и т.д.) 

 
2 

  

3. 
Качественное ведение электронного 
журнала, электронного дневника 

2 
  

4. 
Администрирование электронного 
журнала 

15 
  

5. Администрирование сайта школы 15   

 
6. 

Регулярное  использование 

оборудования, поставленного по 

программе модернизации школьного 

образования 

 
1 

  

 

 
 

7. 

Результативная работа с родителями 

по привлечению добровольных 

пожертвований 

   

- до 70% родителей 0   

- 71-90% родителей 1   

91-99% родителей 2   
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- 100 % родителей 4   

 

 

 

8. 

Участие в мероприятиях, 

проводимых по инициативе 

администрации края, 

муниципалитета, округа либо по 

инициативе профсоюзной 

организации (не более 6 баллов) 

   

- поселенческий уровень 0,5   

- муниципальный уровень 2   

- региональный уровень 3   

9 - подписка на периодическую печать 5   

 
 

10 

Отсутствие мотивированных 

отрицательных отзывов работы 

учителя-предметника со стороны 

родительской общественности, 

администрации школы 

6   

Критерий 5. Напряженность и 

сложность труда 

   

Участие в экспертных комиссиях в период 
аттестации педагогических работников 

3 б за выезд 
  

Участие в проверке КДР , 
экзаменационных, олимпиадных работ 

3 б за выезд 
   

Подготовка итоговых проектов в 9 классе 3б за проект   

Исполнение функций наставника 
(руководителя педагогической практики). 

2б 
  

Работа в составе ПМПк 1б   

Работа в составе профкома 1б   

- организация предшкольной подготовки 
первоклассников 

15б 
  

- организация профсоюзной деятельности, 15б   

- работа в составе школьных комиссий 
разных уровней 

2 б 
  

- руководство научной деятельностью 5б   

Ответственный за ОТ- 6   

- обслуживание компьютерной техники 5   

- обслуживание музыкальной аппаратуры 5   

- работа в ЛТО ( руководитель) 10   

Соц. педагог, председатель ППО 10   

- подготовка и участие в туристическом 

слете и многодневных походах учащихся 

(за день, но не более 12) 

 

по 2б 

  

- участие в учительском туристическом 

слёте (за день) 

 

По 2б 
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- выполнение дополнительных поручений 

администрации школы ( определяется 

администрацией школы) 

 

До 250 б. 

  

- руководство рембригадой 7   

- руководство итоговой аттестацией и 
летней оздоровительной кампанией 

10 
  

- организация общешкольных 

мероприятий учителями предметниками и 

классными руководителями (баллы 

суммируются, но не более 6 баллов) 

По 1 за каждое   

Итого:   

 

Состав административного персонала МБОУ СОШ №56 

 

Должность Ф.И.О. Уровень образования 

Директор Масленникова Н.Ю. высшее 

Зам. директора по УВР Гриценко М.И. высшее 

Зам. директора по ВР Резник Т.В. высшее 

Зам. директора по АХР Силивря И.В. Средне - специальное 

3.3.2. Психолого - педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В ш к о л е созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего 

обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом школы и социальным 

педагогам. 

Целью деятельности психологической  службы  является  создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на 

ступени среднего общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени среднего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также 

диверсификации уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и  способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение  осознанного  и ответственного выбора  дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого- 

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

профилактика; 

диагностика; 

консультирование; 

развивающая работа; 

просвещение. 

План реализации основных направлений психолого - педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС СОО 

Направления деятельности: 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

выявить особенности психологической адаптации учащихся (10 класс) 

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 
результаты 

Учащиеся 

10 класса 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 10 класса. 

в течение 

года 

Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации 
Родители 
учащихся 

10 класса 

Психолого-педагогический 
лекторий 
«Адаптация в старшем звене 

сентябрь Повышена 
психологическая 

компетенция в 
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Родители и 
учителя 

10 классов 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь- 
декабрь 

вопросах 

переживаемого 

детьми периода, 
представления об 

Учащиеся 

10класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности 

и мотивации учащихся 10-го 

класса 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 

10 класса с высоким 

уровнем тревожности 

и низкой мотивацией 

Учителя Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся 10 класса 

школы 

ноябрь Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 

Учащиеся 

10 класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 10-го 

класса, показывающих высокий 

уровень тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение 

тревожности у 

десятиклассников 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей. 

профилактика табакокурения, употребления ПАВ 10-11 классы 

просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

-развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

Участник 

и 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 
Учащиеся 
10-11 

классов 

Классные часы по 
профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

в течение 
года 

Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей 
Учащиеся, 
родители, 

учителя. 

Индивидуальные 
консультации, психолого- 

педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по 
запросу) 

в течение 
года 

Оказать 
психологическую 

помощь и поддержку 

всем участникам 
образовательного 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную 
сферу, 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

сопровождение детей 

«группы риска». 
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Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся (научно – 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Виртуальные 

друзья: ЗА и ПРОТИВ» 

10-11 классы 

февраль Повышена 

психологическая 

компетенция в 

воспитании и 
взаимоотношении с 

 

 

 
 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем и 

трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи 

и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения:  положительная  динамика качества обучения 

и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.3.3. Финансовое  обеспечение реализации 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. Объём 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 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного 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 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся  стоимости  в 
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предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив  —  это  минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых  для  реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого  

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного  

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

иные   хозяйственные нужды  и  други2е31    расходы,  связанные   с   обеспечением 

образовательного 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 организации 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 среднего общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных  отношений (муниципальный бюджет  — образовательное 

учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
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неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и  образовательного  учреждения 

(оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально – 

технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно – практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

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, воспитательная методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется  в  пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально - технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 
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разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением 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: 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством  Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

• общения проектной и исследовательской деятельности 

• творческой деятельностииндивидуальной и групповой работы. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

- кабинет иностранного языка, 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки, средствами сканирования и 

распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой 

и копированием бумажных материалов; 

- кабинет технологии, 

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

- актовый зал. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 
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нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

- организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются Потребность 

1 Учебные    кабинеты  с   автоматизированными рабочим 

местом учителя 

9/1 8 

2 Учебные кабинеты, имеющие мультимедийную технику \ 8  

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием  и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, актовые залы) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

3/2 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для 

работы с информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются - 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 

9 Спортивные залы 1/1 - 

10 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 
11 Библиотека с читальным залом 1/1 - 
12 Книгохранилище 1/1 - 

13 Участок (территория) с необходимым набором 
оснащённых зон 

1/1 1 

14 Административные помещения 4/4 - 
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Компоненты оснащения Необходимоеоборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения учебных 

предметных кабинетов 

Паспорта кабинетов Имеются, 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем предметам 

Аудиозаписи, ТСО, Имеются, необходимо 

 компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства. 

пополнение интерактивными 

приставками 

Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной сети имеется для всех 
компьютеров 

Выход в Интернет Не для всех компьютеров 

2. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 20 

Компьютеры 
235 имеются 1 

Принтер имеется 

Учебный фонд экз. 

 Художественная и программная 

литература 

экз. 

Брошюр и журналов экз. 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

экз. 

3. Компоненты оснащения спортивного зала Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса имеются 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол, 
баскетбол) 

4. Компоненты оснащения спортивной 

площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

5. Компоненты оснащения актового зала Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются 

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 
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Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 6 

  

Микшерский пульт имеется 1 

  

Комплект светомузыки имеются 3 

Зеркальный шар имеется 1 

 ется 1 

Принтер имеется 1 

Интернет - ресурс имеется 

Расходные материалы имеются, требуют 

постоянногопополнения 

6. Компоненты оснащения швейной 

мастерской 

Столы для раскроя имеются 4 

Швейные эл. машины имеются 17 

Оверлок имеется 2 

Утюг имеется 2 

Гладильная доска имеется 1 

Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются 16 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративныебулавки) 

имеются, требуют 

постоянногопополнения 

7. Компоненты оснащения Обеденные зал, имеется 1 

помещений для питания оснащенные мебелью оснащён 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

8. Комплект оснащения медицинских 

кабинетов 

Оборудованиемедицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам, 

имеется 

9. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения одежды 

с индивидуальными номерами, для 

хранения обуви. 

нет 

 
 

Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 
объекта 

Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 90 116,5 м2
 10 

Актовый зал 100 283, 4 м2
 5 

Библиотека 20 71,2 м2
 4 

и другие объекты Спортзал- 50 283,5 м2
  

 
 

Материально- техническое оснащение кабинетов 
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Оснащение кабинета технологии 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная доска 

3. Проектор 

№ 
п/п 

Название 
кабинета 

Наименование наглядных и лабораторных пособий. 
Техническое оснащение. 

 

1 Информатика Комплект из 7 плакатов по теме «Информатика» 

8 персональных компьютеров 
2 ноутбука 

 

2 История Проектор, ноутбук, мультимедийная доска . 
Карты: «Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний Рим», «Древнерусское 
государство в IX-XII вв”, Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв», 

«Политическая карта мира», «Револиции 1905-1907 гг, 1917г», «Отечественная 

война 1912г», «Российска империя во 2-ой половине XVIIIв», «Российское 

государство в XVIIв”. Таблицы: история- 12 штук, обществознание – 11 шт 

 

3 Иностранные языки Ноутбук, карта Англии, плакат английский алфавит 

4 Математика Интерактивная доска. Проектор, ноутбук 
Таблицы по математике 7-11 класс- 11 штук 

 

№ 
п/п 

Наименование Инвентаризационный 
номер 

Кол - во 

1. Учительский стол  1  
2. Учительский стул  1 

3. Парты двуместные  2 

4. Стулья ученические  24 

5. Шкафы  5 

7. Шторы (тюль)  3 

8. Таблицы «Технология обработки ткани» 

 

 

2101070000747 
 

14 

9. Пяльцы  5 

10. Зеркало  1 

11. Вязальные крючки  10 
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12. Вязальные спицы  10 

13. Огнетушитель  1 

14. Колпачок шпульный  10 

15. Манекен учебный 44-размер 
на стойке 

 1 

16. Доска гладильная  1 

17. Иглы машинные №90  10 

18. Линейка закройщика  2 

19. Лента сантиметровая  8 

20. Наперсток  6 

21. Ножницы портновские  4 

22. Ножницы для бумаги  2 

24. Циркуль классный  1 

25. Угольник пластмассовый 45-45-90 (град)  1 

26. Длинномерные линейки  1 

27. Лекало «Сабля»  1 

28 Лекало «Пройма»  1 

29 Лекало «Бочок»  1 

30 Лекало-пройма «капля»  1 

31 Лекало «угольник большой»  1 

32 Комплект таблиц. Технология обработки ткани. 
Материаловедение. 

 7 

33 Электронное пособие – СD. Руководство для учителя по 

технологии обработки ткани и правила по технике 
безопасности. 

 1 

34 Булавки для скалывания ткани  1(кор) 

35 Таблицы «Технология. Обслуживающий труд» 2101070000748 14 

36 Игольница  1 

37 Оверлок  1 

38 Шпульки  20 

39 Журнал инструктажа по ТБ  1 

40 Утюг  1 

41 Машина швейная ножная 1101040000099 2 

42 Машина швейная ножная 2101070000277 3 

43 Оверлок 2101040000021 1 

44 Швейная машина 
Brother LS 

2101070000843 1 

45 Швейная машина 
Brother LS 

2101070000844 1 

46 Швейная машина 
Brother LS 

2101070000845 1 

47 Швейная машина 
Brother LS 

2101070000846 1 

48 Швейная машина 

Brother LS 

2101070000847 1 

49 Швейная машина 

Brother LS 

2101070000848 1 

50 Оверлок 2101070000842 1 

51 Ноутбук 410126179 1 

52 Экран 10493322 1 

53 Принтер 410124214 1 

54 Мультимед. проектор  1 

55 Коллекция «Лен»  10 

56 Коллекция «Хлопок»  10 

57 Коллекция «Шелк натуральный»  10 

58 Коллекция «Шерсть»  10 
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239 

61 Комплект таблиц «Швейная машина»  16 

62 Комплект таблиц «Кулинария»  20 

63 Набор посуды для сервировки стола  1 

 

 

Оснащение кабинета биологии 

1. Мультимедийная доска 

2. Проектор 

№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационный 

номер 

Кол - во 

1 Биологическая микролаборатория 410126000277 10 

2 Комплект таблиц «Ботаника»  76 

3 Комплект таблиц по зоологии  102 

4 Комплект таблиц «Анатомия»  45 

5 Комплект таблиц «Общая биология»  55 

6 Микроскопы  27 

7 Разборные модели по анатомии  13 

8 Наглядные пособия по анатомии  4 

9 Набор муляжей плодов  13 

10 Скелет голубя  2 

11 Скелет лягушки  5 

12 Скелет рыбы  1 

13 Скелет кошки  1 

14 Конечности овцы  2 

15 Чучело голубя  1 

16 Головной мозг млекопитающего  1 

17 Головной мозг лягушки  1 

18 Головной мозг птицы  1 

19 Головной мозг рыбы  1 

20 Головной мозг пресмыкающегося  1 

21 Строение яйца птицы  1 

22 Гербарии для курса средней школы  7 

23 Портреты учёных  6 

24 Влажные препараты по ботанике  8 

25 Влажные препараты по зоологии  13 

26 Влажные препараты по анатомии  8 

27 Динамическое пособие «Перекрёст хромосом»  1 

28 Динамическое пособие «Законы Менделя»  1 

29 Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений 

и животных» 
 2 

30 Коллекция «Голосеменные растения»  8 

31 Модель ДНК  2 

32 Раздаточный материал по общей биологии  26 

 

Оснащение кабинета физики 
 

Наименование Количество Примечание 
Технические средства 

Ноутбук lenovo 1 Ф. М. 
№410124940850 

Проектор BENQ 1 №410124215 
Экран D||projecta|| 1 Ф. М. №41012626 

59 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток  10 

60 Комплект таблиц «Конструирование и моделирование 
одежды» 

 20 
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Учебно-лабораторное оборудование 

1 Таблица «Международная система единиц»(СИ) 1 

2 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

3 Таблица «Траектория движения.Относительность движения» 1 

4 Комплект таблиц «Виды деформации» 1 

5 Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц» 

1 

6 Таблица «Физические постоянные» 1 

7 Комплект таблиц по курсу физики 10-11 класс 1 

8 Портреты ученых-физиков и астрономов 1 

9 Набор по механике 15 

10 Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

11 Набор по электричеству 15 

12 Набор по оптике 15 

13 Источник постоянного и переменного тока(4,5В,2 А) 15 

14 Лоток для хранения оборудования 45 

15 Весы учебные лабораторные 15 

16 Динамометр лабораторный 15 

17 Набор полосовой резины 15 

18 Амперметр лабораторный 15 

19 Вольтметр лабораторный 15 

20 Миллиамперметр 15 

21 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 1 

22 Источник постоянного и переменного напряжения 1 

23 Генератор звуковой частоты 1 

24 Комплект соединительных проводов 1 

25 Штатив универсальный физический 1 

26 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1 

27 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

28 Груз наборный на 1 кг 1 

29 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 
согласованный с компьютерным измерительным блоком 

1 

30 Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

1 

31 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 

32 Ведерко Архимеда 1 

33 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

34 Набор тел равной массы и равного объема 1 

35 Набор демонстрационной «Ванна волновая» 1 

36 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

37 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

38 Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

39 Рычаг демонстрационный 1 

40 Сосуды сообщающиеся 1 

41 Стакан отливной 1 

42 Трибометр демонстрационный 1 

43 Шар Паскаля 1 
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44 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком 

 

1 

45 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

46 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

47 Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с 
компьютерным измерительным блоком 

1 

48 Прибор для демонстрации диффузии в жидкостях и газах 1 

49 Шар с краном для взвешивания воздуха 1 
50 Трубка Ньютона 1 

51 Набор капилляров 1 

52 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 1 

53 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения 

1 

54 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 
индукции самоиндукции 

1 

55 Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме 

1 

56 Набор по электростатике 1 

57 Набор для исследования принципов радиосвязи 1 

58 Электрометры с принадлежностями 1 

59 Трансформатор универсальный 1 

60 Источник высокого напряжения 1 

61 Султаны электрические 1 

62 Маятники электрические (пара) 1 

63 Палочки из стекла и эбонита 1 

64 Прибор для изучения магнитного поля Земли 1 

65 Звонок электрический демонстрационный  

66 Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

67 Стрелки магнитные на штативах 2 

68 Прибор для изучения Ленца 1 

69 Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 1 

70 Комплект по волновой оптике 1 

71 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

72 Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 1 

73 Компьютерный измерительный блок 1 

74 Набор датчиков ионнизирующего 
излучения и магнитного поляо 

1 

75 Осциллографическая приставка 1 

76 Барометр-анероид 1 

77 Динанометр демонстрационные (пара)с принадлежностями 1 

78 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

79 Термометр жидкостный 1 

80 Термометр электронный 1 

81 Графопроектор 1 

82 Экран 1 

83 Компьютер 1 

84 Набор учебно-познавательной литературы 1 
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Перечень таблиц по физике. 

1 Относительность движения 

2 Второй закон Ньютона 

3 Виды деформаций 

4 Виды деформаций 

5 Работа силы 

6 Броуновское движение. 

7 Агрегатные состояния вещества  

8 Внутренняя энергия 

9 Плавление , испарение ,кипение 

10 Давление идеального газа 

11 Кристаллические вещества 

12 Закон Бойля - Мариотта 

13 Закон Гей-Люссака 

14 Закон Шарля 

15 Адиабатный процесс 

16 Работа газа в термодинамике 

17 Сжигание пара при его изотермическом сжатии 

18 Шкалы температур 

19 Первое начало термодинамики 

20 Второе начало термодинамики 

21 Цикл Карно 

22 Поверхностное натяжение. Капиллярность 

23 Напряженность электростатического поля 

24 Диэлектрики и проводники в электростатическом поле 

25 Полупроводники 

26 Полупроводниковый диод 

27 Транзистор 

28 Термо- и фоторезистор 

29 Трансформатор 

30 Энергетическая система 

31 Передача и распределение электроэнергии 

32 Динамика свободных колебаний 

33 Взаимосвязь вращательного и колебательного движения 

34 Продольные волны 

35 Простейший радиоприемник 

36 Радиолокация 

37 Электронно-лучевая трубка 

38 Модели строения атома 

39 Схема опыта Резерфорда 

40 Рентгеновская трубка 

41 Лазер 

42 Цепная ядерная реакция 

43 Ядерный реактор 

44 Возможности человека 

45 Электромагнитное излучение 
46 Вечный двигатель 

 

Оснащение кабинета химии 
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№ 
п/п 

Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

1 Проекционная аппаратура Ноутбук 

 Пособия на печатной основе (таблицы, картины, 1. КОМПЛЕКТ ТАБЛИЦ: 
карты, портреты ученых, дидактические материалы и - Общая химия 8-9 класс 

т.д.) - Неорганическая химия 
 - Органическая химия 
 - По химическим производствам 
 - По технике безопасности 
 - Справочные таблицы 
 - Инструктивные таблицы 
 2. КОМПЛЕКТ ПОРТРЕТОВ УЧЕНЫХ- 
 ХИМИКОВ 
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3. Натуральные объекты (коллекции, химические 

реактивы) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

1.КОЛЛЕКЦИИ: 
- Алюминий 

- Волокна 

- Металлы и сплавы 

- Чугун и сталь 

- Минералы и горные породы 

- Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
- Топливо 

- Пластмассы 

- Каменный уголь и продукты его переработки 

2.РЕАКТИВЫ: 

  Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 
Кислота соляная 

 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 
Кислота ортофосфорная 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиачная вода 
Калия гидроксид 
Кальция гидроксид 
Натрия гидроксид 

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 

Железа (III) оксид 

Хрома (III) оксид 

Кальция оксид 
Магния оксид 

Меди (II) оксид 
Цинка оксид 

 Набор № 5 ОС «Металлы» 
Железо восстановл. (порошок) 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

Кальций 

Литий 
Натрий 

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 
Сера (порошок) 

  

 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 
Аммония хлорид 

Бария хлорид 

Железа (III) хлорид 

Калия хлорид 

Кальция хлорид 

Лития хлорид 

Магния хлорид 

Меди (II) хлорид 

Натрия фторид 

Натрия хлорид 

Цинка хлорид 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 

Алюминия сульфат 

Аммония сульфат 

Железа (II) сульфат 

Калия сульфат 
Кобальта (II) сульфат 

Магния сульфат 

Меди (II) сульфат 

Натрия сульфид 

Натрия сульфит 

Натрия сульфат 
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    Цинка сульфат 

Никеля сульфат 

 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 

Калия карбонат 

Натрия карбонат 

Натрия бикарбонат 

Кальция карбонат 

 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосин 
Калия ферро (III) гексационид (калий железосинер 
Калия роданид 

желез 

еродис 
одист 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 

Марганца (IV) оксид 
Марганца (II) сульфат 

 

Аммония бихромат 

Калия бихромат 
Калия хромат 

 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 

Аммония нитрат 
Калия нитрат 
Кальция нитрат 

Меди (II) нитрат 
Натрия нитрат 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый 
Фенолфталеин 

 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 

Карбамид 

Натрий азотнокислый 

Кальциевая селитра 

Калий хлористый 
Сульфат аммония 

Суперфосфат гранулированный 
Фосфоритная мука 

 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органичес 

Глицерин 

кие ве 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 

Кислота уксусная 

 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Глюкоза 

Крахмал 

Сахароза 

 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 
Парафин 

 

  

4. Приборы (демонсрационные и лабораторные, 

аппаратура) 

Аппарат для дистилляции воды 
-Весы лабораторные электронные 1 шт. 

- Весы для сыпучих материалов 15 шт 

- Весы технические с разновесами 1 шт. 

-Нагревательные приборы: спиртовки, 

электроплитки 

5. Лабораторные принадлежности, химическая посуда -Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии: 
Бюретка 
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  Воронка делительная 
Комплект колб демонстрационных 

Комплект мерной посуды 

Комплект изделий из керамики и фарфора 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 
- Столик подъемный 2 шт. 
-Штативы для демонстрационных пробирок 

-Штативы металлические 15 шт. 

-Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 15 шт. 

-Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов 

6. Модели, муляжи, рельефные таблицы 1.Набор кристаллических решеток: 
-алмаза 

-графита 

- железа 

-магния, 

-меди, 
-поваренной соли 
-йода 

2.Комплект моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнем 

7. Методическая литература для учителя и учащихся имеется 

8. Картотека, содержащая индивидуальные задания для 

учащихся (раздаточный материал) 

Раздаточный материал к коллекции горных пород 

и минералов 

11. Экспозиционные стенды с постоянной (сменяемой) 

информацией 
- Электрический ряд напряжений 

- Таблица растворимости кислот, оснований, 

солей 

- таблица «Периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева» 

- Знаки по технике безопасности при выполнении 

химических опытов 

- Портреты ученых 

12. Лаборантская имеется 

13 Вытяжной шкаф имеется 
 

Оснащение спортивного зала 
 

Мячи баскетбольные 17 шт 

Мячи волейбольные 12 шт 

Маты 15 шт 

Волейбольный комплект 
(стойка, сетка) 

1 шт 

Канат для лазания 2 шт 

Канат для перетягивания 1 шт 

Конь гимнастический 1 шт 

Щит баскетбольный 1 ком. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Бревно напольное 1 шт 

Ворота универсальные 2 шт 

Перекладина гимнастическая 1 шт 

Скамейка гимнастическая 8 шт 

Стенка шведская 12 шт 

Оснащение кабинета географии 
Техническое оснащение 
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1. Ноутбук 

2. Мультитимедийная доска 

3. Проектор 

2. Наглядность 

Таблицы: «Рельеф»-10, «Земля как планета»-8, «Земля и Солнце»-4, «География материков»- 

99, «Путешественники и исследователи»-17, «Физическая география»-53, «Полезные 

ископаемые и их использование в хозяйстве»-18. 

Портреты путешественников и исследователей – 16. 

Карты – 46. 

Наборы фолий – 5. 

Слайд-альбомы – 5. 

Гербарий – 1. 

Коллекция «Минералы и горные породы» - 2. 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 2. 

Раздаточные коллекции «Минералы и горные породы» - 30. 

Телевизор – 1. DVD-плейер – 1. Барометр-анероид – 1. Теллурий – 1. 

Комплект приборов и инструментов топографический КПТ-1 (учебный) – 3. Компасы – 30. 

Модель Солнечной системы – 1. Глобусы – 15 ученических, 2 учительских. 

Рельефные таблицы – 5. 

 

Оснащение кабинета кубановедения 
Наименование Количество  Примечание 

 Технические средства 

Монитор acer LCD 1 № 11010494053  

Системный блок 

IMANGO 

1 № 11010494053  

Колонки 1   

Проектор EPSON 1 № 11010493326  

Экран 1 № 11010493323  

Экран 1 № 10600052  

Софиты 1   

 Аудиовизуальные средства 
    

    

 Учебно-лабораторное оборудование 
    

    

 Учебно - методическое обеспечение 

Музейные 

экспонаты 

15 шт.   

Оснащение кабинета русского языка и литературы 

 
Наименование Количество Примечание 

Технические средства 

Ноутбук lenovo 1 Ф. М. №410124940850 

Проектор BENQ 1 №410124215 

Экран D||projecta|| 1 Ф. М. №41012626 

Аудиовизуальные  средства 
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Учебно-лабораторное оборудование 
   

   

Учебно – методическое обеспечение 

Стенды 6 шт.  

Наглядные пособия по 

курсу «Русский язык в 

таблицах 5-9 класс в 

соответствии с ФГОС 
ООО» 

12 шт.  

Оснащение кабинета технологии 
Наименование Количество Примечание 

Технические средства 

Станок токарно-винторезныйТВ-7М 1  

Станок токарно-винторезный ТВ-6М 4  

Станок сверлильный 1  

Станок фрезерный 1  

Станок заточной 1  

Электродрель - шуруповёрт ручная 1  

Электровыжигатель 1  

Столярные верстаки 7  

Слесарные верстаки 3  

Слесарные тиски 5  

Муфельная печь 1  

Механическое стусло 1  

Аудиовизуальные  средства 

   

Учебно-лабораторное оборудование 

Ножовки по древесине 10  

Ножовки по металлу 5  

Стамески 5  

Рубанки 10  

Фуганки 5  

Молотки 10  

Лобзики 10  

Напильники 15  

Зубило 3  

Отвертки фигурные 3  

Отвертки плоские 5  

Набор резьбонарезной ( метчики) 1  

Метчикодержатели 4  

Леркодержатели 
 

4  
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Набор свёрл ( 1-10 мм) 1  

Полотна для ножовки по металлу 10  

Наждачная бумага (набор) 5  

Ножницы по металлу 2  

Клёпочник 2  

Штангенциркуль 1  

Столярный угольник (металлический) 2  

Рулетки (5м.) 3  

Резцы для резьбы по древесине 7  

Оснащение кабинета ОБЖ 
Учебно-лабораторное оборудование 

Стенд «Государственная символика» 1  

Стенд «Основы комплексной безопасности» 1  

Стенд «Основы противодействия терроризму» 1  

Стенд «Оказание первой помощи и действия в условиях Ч.С. 1  

Стенд « Начальная военная подготовка» 1  

Текст Воинской присяги 1  

Переносной тир для стрельбы из пневматической винтовки 1  

Пневматические винтовки 3  

Пневматические пистолеты 2  

Массогабаритный макет ММГ АК – 74 М 1  

Магазины для ММГ АК – 74 М 1  

Макеты автоматов АКМ 7  

ММГпротивотанковых мин 3  

Макеты гранат РГД 3  

Макеты гранат для РПГ 3  

Учебные противопехотные миныУ ПМН 2  

Средства индивидуальной защиты (противогазы ГП- 5) 15  

Противогазы ГП - 7 2  

ОВЗК 3  

Дозиметр 1  

Таблицы по темам начальной военной подготовки 23  

Таблицы по темам Оказание первой медицинской помощи 6  

Проволочные шины лестничные для иммобилизации верхних 
конечностей 

7  

Индивидуальные пакеты 7  

Aптечки индивидуальные 3  

3.3.5. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 
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современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно - образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических  технологий,  направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы,в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

в учебной и внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся 

по освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 
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образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за 

счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 

вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 8 компьютерных мест обучающихся. 

В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор, белая доска, сканер. 
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Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя 

информатики в кабинете информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

Количество персональных ЭВМ (ед) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 22 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 4025 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 14 

Наличие в учреждении адреса электронной почты да 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 

том числе операционная система Windows, имеются файловый менеджер в 

составе операционной системы; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики. 

Используются плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

Учебно-методические и  информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической  информации, программно-методические, инструктивно- 

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации 

программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ. 

Требования к  учебно-методическому  обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общегообразования; 

 параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

МБОУ СОШ №56 обеспечена учебниками и учебно- 
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методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на русском языке обучения и воспитания. 

В школе обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР, МЭШ. 

Библиотека образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно- 

популярной литературы, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Художественной литературы (по инвентарным книгам) 

9985 экз.., учебников – 3555 экз. Научно-педагогической и 

методической литературы – 826 экз., брошюрный фонд – 341 

экз. 

Обеспеченность учащихся и воспитанников учебной 

литературой составляет 100%, художественной – 100%. 
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253 

УМК учебного плана для 10 класса МБОУ СОШ № 56 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы 

Количест 

во   

экземпляр 

ов 

Число 

обучающи 

хся, 

одновреме 

нно 

изучающи 

х       

предмет, 

дисципли 
ну 

1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень).- М.: Русское слово, 2020 

15 10 

2 Литература Лебедев Ю.В. Литература (базовый и 

профильный уровни).- М.: 

Просвещение, 2020. 

15 10 

3 Английский язык Афанасьев О.В.,Михеев А.В.,Баранова 

К.М.Английский язык. – М.: Дрофа, 
2020 

15 10 

4 Алгебра и начала анализа Алимов Ш.А.Алгебра и начала 

математического анализа- 

М.:Просвещение,2020 

15 10 

5 Геометрия Погорелов А.В.Геометрия .-М.: 

Просвещение, 2020. 

15 10 

6 Информатика Семакин И.Г. Хеннер Е. К., Шеина 

Т.Ю.Информатика.-.:М.: Просвещение, 

2020. 

15 10 

7 История Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

под ред.Искендерова А.А Всеобщая 

история / Новейшая история.-М.: 

Просвещение,2020 

15 10 

8  Горинов М.М..Данилов А.А.,Моруков 

М.Ю. История России.- 

М.:Просвещение,2020 

15 10 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание М.: 

Просвещение, 2020. 

15 10 

10 География Домогацких Ю.М.,Алексеевский 

Н.И.География- М.: Просвещение, 2020 

15 10 

11 Физика Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Г. под ред. 

Партфентьевой Н.АФизика - М.: 

Просвещение, 2020 

15 10 

12 Биология Теремов А.В., Петросова Р.АБиология 

.ВЕНТАНА- ГРАФ, 2020. 

15 10 
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13 Химия Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. Химия.- 

М.: Просвещение, 2020 

15 10 

14 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.: Просвещение, 

2020 

15 10 

15 Физкультура Матвеев А.П. Физическая культура М.: 
Просвещение, 2020. 

15 10 

16 Кубановедение Зайцев А.А., Лукьянов С.А. Еремеева 

А.Н., Терская И.А., Золотарёва И.В. под 

ред. А.А.Зайцева. Кубановедение.- 

Краснодар: Перспективы образования, 

2020. 

15 10 

 

3. 3. 6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

МБОУ СОШ №56 определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. Система условий реализации МБОУ СОШ № 56 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

Интегративным   результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  МБОУ СОШ  №56  является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
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адекватной задачам достижения     личностного, 

социального,  познавательного      (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

В школе созданы условия, которые: 

- соответствуют требованиямФГОС; 

-  гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровьяобучающихся; 

-  обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

-  учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсовсоциума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №56 базируется на результатах программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 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 МБОУ СОШ 

№56, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательнойдеятельности; 

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системеусловий; 

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системыусловий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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□ 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по 

формированию необходимой системыусловий. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО 

 

Направлен 

ие 

мероприят 

ий 

Мероприятия 
Сроки 

реализац 

ии 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы или 

иного локального акта о введении 

в образовательной организации 

ФГОС СОО) 

Январь 2020 

2. Разработка и утверждение 

плана- графика введения ФГОС 

СОО 

Март 2020 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Январь- 

август 2021 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

образовательной организации 

Июнь- 

август 2020 

5.Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательнойорганизаци. 

Август 2020 
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6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

Август 2020 

 

 

 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный 

переченьучебников 

Март 2020 

8.Доработка: 

– образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового 

календарногоучебного графика; 

– положений о 

внеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

– положения об организации 

текущейи итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах 

получения образования. 

Август 2020 
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 9. Разработка и корректировка 

локальных актов. 

Август 2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Январь-август 

2020 

2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Январь – август 

2020 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020. По 

мере 

необходимости 
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□рганизационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС 

СОО 

В 

течение 

периода 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

В 

течение 

периода 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

В 

течение 

периода 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

В 

течение 

периода 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

Январь- 

март 2020 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

V. 

Информационн 

ое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о реализации ФГОС СОО 

Постоя 

нно 

\  
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□ 
 

 

 

 

среднего 

общего 

образования 

2. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

Апрель- 

май 

2021 

 3. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение публичного доклада 

образовательной организации. 

Март 

2021 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Январь- 

апрель 2020 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

Постоя 

нно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоя 

нно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоя 

нно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

Постоя 

нно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоя 

нно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоя 

нно 
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 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоя 

нно 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-  педагогические, 

финансовые, материально-технические условия,  учебно- методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого- 

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 
 

 
 

Объект оценки Сроки\периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 

Финансовые условия Декабрь \один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь \один раз в год 

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза 

в год 

Деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических 

условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы школы В соответствии с Программой 
развития 

Экспертиза образовательных 
программ и учебных программ 

Август-сентябрь /один раз в год 
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	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Предметная область «Русский язык» 10 класс
	Фонетика. Графика. Орфоэпия
	Морфология и орфография
	Орфография
	Самостоятельные части речи
	Служебные части речи.
	Речь. Речевое общение (темы распределены по другим разделам 10 класса)
	Перечень практических работ:
	Культура речи
	Перечень практических работ: (1)
	Перечень практических работ: (2)
	Перечень практических работ: (3)
	Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	Языковые навыки
	Фонетическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Предметное содержание речи Повседневная жизнь
	Здоровье
	Спорт
	Городская и сельская жизнь
	Научно-технический прогресс
	Природа и экология
	Профессии
	Страны изучаемого языка
	Иностранные языки
	История 10 класс
	Тема 2. Межвоенный период (1918–1939) - Революционная волна после Первой мировой войны
	Версальско-вашингтонская система
	Страны Запада в 1920-е гг.
	Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
	Великая депрессия. Мировой  экономический  кризис.  Преобразования Ф. Рузвельта в США
	Нарастание агрессии. Германский нацизм
	«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
	Политика «умиротворения» агрессора
	Развитие культуры в первой трети ХХ в.
	Тема 3. Вторая мировая война Начало Второй мировой войны
	Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
	Коренной перелом в войне
	Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
	Разгром Германии, Японии и их союзников
	Тема 4. Соревнование социальных систем Начало «холодной войны»
	Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
	Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
	«Разрядка»
	Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
	Достижения и кризисы социалистического мира
	Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
	Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
	Тема 5. Современный мир
	ИСТОРИЯ РОССИИ в ХХ-ХХI вв.
	Великая российская революция 1917 г.
	Первые революционные преобразования большевиков
	Созыв и разгон Учредительного собрания
	Гражданская война и ее последствия
	Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
	Тема II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928
	Советский Союз в 1929–1941 гг.
	Тема III. Великая Отечественная война. 1941–1945
	Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. )
	«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
	Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
	Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
	Тема V. Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999)
	Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
	11 класс
	Народы и государства на территории нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
	Образование государства Русь
	Русь в конце X – начале XII в.
	Русь в середине XII – начале XIII в.
	Русские земли в середине XIII – XIV в.
	Формирование единого Русского государства в XV веке
	Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке
	Смута в России
	Россия в XVII веке
	Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II
	Россия при Павле I
	Культурное пространство Российской империи
	Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в первой половине XIX в.
	Российская империя во второй половине XIX в.
	Российская империя в начале XX в.
	География
	Территориальная организация мирового сообщества
	Практические работы
	Человек и окружающая среда
	Территориальная организация мирового сообщества (1)
	Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (10 часов)
	Роль географии в решении глобальных проблем человечества
	Тема 7. Глобальные проблемы человечества (1 час)

	Часть II. Региональная география и страноведение Тема 8. Зарубежная Европа (5 часов)
	Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов)
	Тема 10. Англо-Америка (3 часа)
	Тема 12. Африка (4 часа)
	Тема 13. Австралия и Океания (3 часа)
	Заключение (2 час)
	Обществознание
	Р а з д е л III. Правовое регулирование общественных отношений
	11 класс (1)
	Р а з д е л V. Социальные отношения
	Р а з д е л VI. Политика
	Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала анализа.
	Геометрия:
	2. Параллельность прямых и плоскостей.
	3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
	4. Декартовы координаты и векторы в пространстве
	5. Многогранники
	6. Тела вращения
	7. Объёмы многогранников
	8. Объёмы и поверхности тел вращения
	Информатика (1)
	Математические основы информатики (9 ч) Тексты и кодирование (3 ч)
	Системы счисления (4 ч)
	Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (2 ч)
	Дискретные объекты (2 ч)
	Алгоритмы и элементы программирования (12 ч) Алгоритмические конструкции (3 ч)
	Составление алгоритмов и их программная реализация. Анализ алгоритмов (9 ч)
	Математическое моделирование (11 ч)
	Использование программных систем и сервисов (21 ч) Компьютер – универсальное устройство обработки данных (7 ч)
	Подготовка текстов и демонстрационных материалов(3 ч)
	Работа с аудиовизуальными данными (2 ч)
	Электронные (динамические) таблицы (1 ч)
	Базы данных (7 ч)
	Автоматизированное проектирование. 3D-моделирование. Системы искусственного интеллекта и машинное обучение(1 ч)

	Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве(11 ч)
	Социальная информатика. Информационная безопасность (3 ч)
	Физика (1)
	Механика
	Молекулярная физика и термодинамика
	Электродинамика
	Основы специальной теории относительности
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
	Строение Вселенной
	Химия (1)
	Теоретические основы химии
	Химия и жизнь
	Биология (1)
	Структурные и функциональные основы жизни
	Организм
	Теория эволюции
	Развитие жизни на Земле
	Организмы и окружающая среда
	Астрономия
	Практические основы астрономии
	Строение Солнечной системы
	Природа тел Солнечной системы
	Солнце и звезды
	Строение и эволюция Вселенной
	Жизнь и разум во Вселенной
	Физическая культура
	Физкультурно-оздоровительная деятельность
	Физическое совершенствование
	Основы безопасности жизнедеятельности Базовый уровень
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
	3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
	4. Основы здорового образа жизни
	5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	6. Основы обороны государства
	7. Правовые основы военной службы
	8. Элементы начальной военной подготовки
	9 Военно-профессиональная деятельность
	«Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся)        посредством        проведения        культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической направленности» провести в виде практических занятий в рамках уроков ОБЖ:
	Кубановедение
	Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций
	Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах
	Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп
	Тема 4. Культура Кубани в1920-1930-х годах
	Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны
	Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953)
	Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах
	Тема 8. Политика, экономика, общество
	Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в.
	Тема 10. «Перестройка» на Кубани
	Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства
	Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование
	Тема 14. Хозяйство Краснодарского края
	Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в.
	Заключение (1 ч)
	Введение (1ч)
	Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов
	Тема 2. Представление результатов проектной деятельности
	Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)
	Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона
	Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации
	Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты
	Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и внешнеэкономических отношений
	Повторительно-обобщающий урок по разделу II. (1 ч) Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
	Тема 7.Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном уровнях
	Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани
	Тема 9. Семья и брак: региональный аспект
	Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа
	Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление
	Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации
	Тема 13. Структура гражданского общества
	Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
	Тема 14. Духовная культура Кубани
	Тема 15. Система образования
	Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края
	Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) Заключение (1 ч)
	Технология 10 класс
	Тема: Законы художественного конструирования
	Тема: Экспертиза и оценка изделия
	Тема: Алгоритм проектирования
	Тема: Методы решения творческих задач
	Тема: Метод обратной мозговой атаки
	Тема: Метод контрольных вопросов
	Тема: Синектика
	Тема: Функционально-стоимостной анализ
	Тема: Метод фокальных объектов
	Тема: Дизайн отвечает потребностям
	Тема: Научный подход в проектировании.
	Тема: Материализация проекта.
	Тема: Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования.
	Тема: Изучение покупательского спроса
	Тема: Проектная документация
	Тема: Организация технологического процесса
	РАЗДЕЛ 2. Технологии в современном мире (11 часов) Тема: Роль технологии в жизни человека
	Тема: Технологические уклады
	Тема: Энергетика и ресурсы
	Тема: Альтернативные источники энергии
	Тема: Технологии индустриального производства
	Тема: Технологии земледелия и растениеводства
	Тема: Технологии животноводства
	Тема: Технологии агропромышленного производства
	Тема: Технологии лёгкой промышленности
	Тема: Технологии пищевой промышленности
	РАЗДЕЛ 1. Технологии в современном мире Тема: Природоохранные технологии
	Тема: Переработка бытового мусора и промышленных отходов
	Тема: Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов
	Тема: Электротехнологии
	Тема: Лучевые технологии
	Тема: Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка
	Тема: Нанотехнологии
	Тема: Автоматизация технологических процессов
	РАЗДЕЛ 2. Профессиональное самоопределение и карьера Тема: Понятие профессиональной деятельности
	Тема: Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности
	Тема: Нормирование и оплата труда
	Тема: Система оплаты труда
	Тема: Культура труда
	Тема: Профессиональная этика
	Тема: Этапы профессионального становления
	Тема: Профессиональная карьера
	Тема: Рынок труда и профессий
	Тема: Виды профессионального образования
	Тема: Трудоустройство. С чего начать?
	РАЗДЕЛ 3. Планирование профессиональной карьеры Тема: Цели и задачи проекта
	Тема: Ориентации в мире профессий
	Тема: Обоснование выбора профессии
	Тема: Пути получения профессии
	Тема: Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение.
	Тема: Оценка и защита проекта
	Индивидуальный проект
	II. Разработка и реализация практических проектов- 33 ч
	2. Разработка способа решения проблемы – 4 часа.
	4. Описание и оформление практического проекта – 10 часов.
	5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта – 8 часов.
	III. Разработка и реализация исследовательских проектов - 32ч.
	2. От проблемы к гипотезе – 2 часа.
	3. Проектирование и планирование проверки гипотезы – 6 часов.
	4. Описание исследовательского проекта – 20 часов.
	Решение задач по физике
	Избранные вопросы математики
	Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств .
	11 класс (2)
	Решение задач по химими.
	Кислород. Водород
	Вода. Растворы
	Основные классы неорганических соединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
	Строение веществ. Химическая связь
	Химические реакции
	Неметаллы IV – VII групп и их соединения
	Металлы и их соединения
	Первоначальные сведения об органических веществах
	Теоретические основы химии (1)
	Основы органической химии
	Химия и жизнь (1)
	2. 2. 1. Содержание курсов внеурочной деятельности.
	Раздел 1. Мы – волонтеры!- 4 часа
	Раздел 2.Участие в благотворительных акциях по четырем направлениям- 27 часов
	Раздел 3.Пропаганда ЗОЖ – 3 часа
	(10 класс)
	Образование и просвещение
	Пресс-центр
	Спорт здоровье
	Порядок и уют:
	Культура и досуг

	2. 3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общегообразования.
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, воспитания и социализации
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся
	2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному
	2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
	2.3.6. Описание  основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов.
	2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	2.3.1.0. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
	2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	Характеристика содержания
	Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению на уровне среднего общего образования.
	Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ.
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