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1. Целевой раздел  основной образовательной программы среднего общего  

                образования 

1.1. Пояснительная записка   

Общее назначение программы  

 Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального  общеоб-

разовательного учреждения Кундюковской средней школы муниципального образования «Цильнин-

ский район» Ульяновской области (далее  Школа) разработана на основе:   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки от 17 мая 2012г. № 413);  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №  

28 "об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральная образовательная программа среднего общего образования от 18.05.2023г № 371; 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Кундюковская средняя  школа.  

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенст-

вование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО Кундюковской средней  школы  создана для реали-

зации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социаль-

ного заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации села, му-

ниципалитета и региона, материальных и кадровых возможностей школы. Программа направлена на 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общест-

венно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в ООП СОО Кундюковской  средней  школы. Программа разра-

ботана на учебных 2 года, в течение этого срока возможно внесение изменений и дополнений  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования яв-

ляются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального на-

рода Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными цен-

ностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  



– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объ-

еме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

ластей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для челове-

ка и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную обра-

зовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования;   

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность;   

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучаю-

щихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе 

(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образова-

ния; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реали-

зации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образова-

ния (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как сред-

ства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-

сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оп-

тимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.   
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Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особен-

ностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в дея-

тельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонен-

тов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устрем-

ления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим обра-

зованием и самообразованием.  

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с по-

явлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами;  

-с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; уг-

лублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ро-

лям.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным пси-

хологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, ин-

тересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя-

тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-

ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 

от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, кото-

рый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образователь-

ных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственнообщественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности 

и успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает ре-

гиональные, национальные и этнокультурные потребности народов Поволжья, обеспечивает достиже-



ние обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной органи-

зацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных сани-

тарноэпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками 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 обу-

чающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам средне-

го общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предмет-

ных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или уг-

лубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в Школе реализуется в рамках оптимизационной модели, предпола-

гающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в реализации 

внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность 

при получении среднего общего образования. В рамках оптимизационной модели внеурочной деятель-

ности используются следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, про-

блемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художест-

венное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристскокраеведческая деятельность.   

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

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений; 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 канику-

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел.   

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения (уни-

версальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей Школы.   

  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предмет-

ных достижений обучающегося. 
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1.2.1.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают осозна-

ние российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции 

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

ских и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способно-

сти ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных облас-

тях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в це-

лостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построе-

нии индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 

учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение исполь-

зовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформиро-

ванность социальных навыков общения, совместной деятельности. 



Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганиза-

ции, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

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

в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

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

ного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентиро-

ваны на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индиви-

дуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

предмету. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты ба-

зового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответст-

вуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предмет-

ные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 
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аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обу-

чающемуся.  

  

Русский язык (базовый уровень).  

«Русский язык»  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 

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

дут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах ли-

тературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность    противостоять     идеологии     экстремизма,     национализма,     ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправ-

лении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначени-

ем; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

1) патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достиже-

ниям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

судьбу; 

2) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оцени-

вать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соот-

ветствии с традициями народов России; 

3) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здо-

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому  

здоровью; 

5) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

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

процессе изучения русского языка; 

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

логов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-

лизовывать собственные жизненные планы; 

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

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчиво-

го развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

7) ценности научного познания: развития науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню в мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- исследовательскую 

и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

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

дельным темам программы по русскому языку: Общие сведения о языке. Иметь представление об 

экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. Понимать, оценивать и 

комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, 



жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; на-

рушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. Язык и речь. Культура 

речи.  

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. Выполнять синтаксический ана-

лиз словосочетания, простого и сложного предложения. Определять изобразительно-

выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). Анализировать, ха-

рактеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого 

с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного). Соблюдать синтаксические нормы. Использовать словари грам-

матических трудностей, справочники.  

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации Иметь представление о 

принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ предложения.  

 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил со-

временного русского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пунктуа-

ции. Использовать справочники по пунктуации.  

Функциональная стилистика. Культура речи Иметь представление о функциональной стилистике 

как разделе лингвистики. Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функ-

циональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). Создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения – не менее 150 слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка в 

речевой практике. 

Литература (изучается нашими учащимися на базовом уровне)  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, плани-

руемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодо-

го поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-

ском развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосоз-

нания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произ-

ведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатст-

во и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

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

стям, как национальным, так и общечеловеческим. 

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

дающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI 

века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, 
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умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обу-

чающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное   образование    на    уровне    среднего    общего    образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, 

происходит углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами пред-

метной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В рабочей   программе   по   литературе   учтены   все   этапы   российского 

историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены разде-

лы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформированности чув-

ства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемст-

венности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских 

качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному на-

следию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произ-

ведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной 

речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспита-

тельных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС 

СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осозна-

нием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской 

культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, 

состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы вто-

рой половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической лите-

ратуре как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных традиций и ценностей. 



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

ственной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литера-

турному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и ми-

ровой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, миро-

вой классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной чи-

тательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читатель-
скими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истол-
кования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произ-
ведения как художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного 
контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления 
об историко- литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литерату-
ры как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравни-
вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловлен-
ности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 
способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном про-
изведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представле-

ний 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овде-

ние разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших 

литературных ресурсов, в том числе в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - Интернет). 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обес-

печивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исто-

рической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-

ской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - 

начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литера-

туре как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание   взаимосвязи   между   языковым,    литературным,    интеллектуальным, 
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духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллекту-

ально-нравственного роста; 

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

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

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-

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

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирова-

ние национальной и мировой литературы; 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современно-

стью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свобод-

ное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении,   в   единстве   эмоционального   личностного   восприятия   

и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагмен-

тов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произве-

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

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

полнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, обще-

человеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и 

его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 



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

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

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фи-

гуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложе-

ния (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «веч-

ные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художествен-

ный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно   сопоставлять   произведения   русской   и   зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (гра-

фика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11)  сформированность представлений        о         литературном произведении как явлении словесно-

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказы-

вания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

 

Иностранный язык (изучается нашими учащимися на базовом уровне) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 
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изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.». 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

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 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 слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 



– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(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 отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 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; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 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; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 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; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (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: 
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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; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

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

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

  

История (изучается нашими учащимися на базовом уровне) 

 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 



 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской исто-

рии традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание ис-

торического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противосто-

ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность 

в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной ор-

ганизации; умение взаимодействовать с социальными институтами        в соответствии с 

их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижени-

ям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современ-

ного российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 
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искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечествен-

ного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эсте-

тическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармо-

ничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современ-

ную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовав-

ших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам про-

фессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодей-

ствия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформирован-

ность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и обществен-

ной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и обще-

ства, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций ис-

торизма, готовность к осуществлению учебной 



 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосоз-

нания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций 

в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адапти-

роваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способ-

ность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); соци-

альных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; вы-

являть закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

                       намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять ана-

лиз объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического по-

знания; 
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систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); вы-

являть характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравни-

вать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие чер-

ты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; опре-

делять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в совре-

менном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исто-

рические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) - из-

влекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

            различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоя-

тельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свиде-

тельств; использовать средства современных информационных и

 коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ау-

дитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как

 часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и со-

временном мире; 



участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, пись-

менном тексте; 

владеть способами общения   и   конструктивного взаимодействия, в том

 числе межкультурного, в образовательной организации и социальном ок-

ружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

               У обучающегося будут сформированы умения совместной деятель-

ности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проек-

ты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с дру-

гими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные ре-

зультаты и свой вклад в общую работу.У обучающегося будут сформированы умения в части ре-

гулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: вы-

являть проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять спо-

соб решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и са-

мооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установ-

ленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мо-

тивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 
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право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем. 

                   Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономи-

ческих процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение харак-

теризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Со-

циалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение со-

ветских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следст-

вий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоеди-

нения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме ис-

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-

мирной истории XX - начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники раз-

ных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес-

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными крите-

риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI вв.; определять совре-

менников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI 

вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-



тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуаль-

ные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и дос-

товерность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность ин-

формации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источни-

ках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-

ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном мате-

риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общест-

ва: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига наро-

да при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 
 

начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

               Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и фор-

мирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, проис-

ходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом того, что достижения 

предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемир-
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ной истории XX - начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам ис-

тории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков ис-

тории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явле-

ний, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, обще-

ство, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 
 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономиче-

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укре-

пление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная во-

енная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество; 



2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская систе-

ма. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. 

«Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 

агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных импе-

рий. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвое-

нием обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения 

и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объ-

яснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее зна-

чительных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 
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используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914-1945 гг. 

      Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914-1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его дея-

тельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:  называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 

гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процес-

сов истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори-

ческих личностей. 

      Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Рос-

сии и всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его из-

менения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя ис-

точники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: объяснять 

смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из историиРоссии, и всемир-



ной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники ин-

формации; корректно и спользовать исторические понятия и термины в устной речи, при подго-

товке конспекта, реферата; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914-1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических ис-

точниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; составлять развернутую характеристику исторических   личностей   с   описанием   и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памят-

ников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; представлять результаты самостоятельного изучения историче-

ской информации из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного пла-

на, конспекта, реферата; определять и объяснять с использованием фактического материала 

свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России 

и зарубежных стран 1914-1945 гг.; понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использова-

ны для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; формули-

ровать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914-1945 

гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

     Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей 

истории 1914-1945 гг.; различать в исторической информации из курсов истории России и зару-

бежных стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно оп-

ределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологиче-
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ским основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории России и зарубеж-

ных стран 1914-1945гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения собы-

тий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914-

1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на осно-

ве сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала ус-

танавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в 1914-1945 гг.; определять современников исторических со-

бытий истории России и человечества в целом в 1914-1945 гг. 

    Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе изу-

ченного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. определять (различать) причи-

ны, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; делать предположения о 

возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процес-

сов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; излагать исторический материал на ос-

нове понимания причинно- следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; соотносить события истории родного края, истории России и за-

рубежных стран 1914-1945 гг.; определять современников исторических событий, явлений, про-

цессов истории России и человечества в целом 1914-1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: различать 

виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914-1945 

гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 



речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; оп-

ределять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-

терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; соотно-

сить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать вы-

воды;использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назна-

чение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и дру-

гие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источ-

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связан-

ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуаль-

ный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение    осуществлять     с     соблюдением     правил     информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. в справочной литерату-

ре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно-

сти. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и ис-

пользовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необ-

ходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визу-

альные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск истори-

ческой информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явле-

ний истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 
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используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять ин-

формацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности 

в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на ре-

гиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике историче-

ской информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической инфор-

мации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные услов-

ными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры 

и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и расска-

зывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более ис-

торических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; де-

лать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополи-

тических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по ис-

тории 
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России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных исто-

рических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источ-

ники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических источ-

ников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в 

том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других. 

     Приобретение   опыта   взаимодействия    с   людьми    другой    культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование мето-

дов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обу-

чающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государст-

ва, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле поли-

тического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов на-

шей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном пробле-

мам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской ис-

тории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: понимать значение подвига советского народа в годы Великой Оте-

чественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-

сии; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при за-

щите Отечества. 
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Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1914-1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-

нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-

щество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП.   Образование    СССР.    СССР    в    годы    нэпа.    «Великий    перелом». 
 

Индустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция.Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

           По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, уча-

стники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «уми-

ротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень 

знаний и умений: 
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указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеоб-

щей истории 1914-1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей исто-

рии 1914-1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914-1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в дан-

ный период; характеризовать место, обстоятельства, уча-

стников, результаты и последствия важней-

ших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научнотехнологиче-

ских успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специ-

альной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945-2022 гг.; осо-

бенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с ус-

воением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории Рос-

сии 1945-2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., 

объяснять их 
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особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение 

для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выяв-

лять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явле-

ниями, процессами истории России 1945-2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его дея-

тельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: назы-

вать имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 гг., события, процес-

сы, в которых они участвовали; 

  характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых уча-

ствовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельно-

сти исторических личностей. 

     Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Рос-

сии и всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его из-

менения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
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(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя ис-

точники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать историче-

ские понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной исто-

рии 1945-2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в ис-

торических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и другие; составлять развернутую характеристику историче-

ских   личностей   с   описанием   и оценкой их деятельности; характеризовать условия 

и образ жизни людей в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя измене-

ния, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть ав-

торов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и худо-

жественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отноше-

ние к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей по-

зиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемир-

ной истории 1945-2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наибо-

лее аргументированную позицию. 

     Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945-2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соот-

ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явле-

ния, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории 

России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объясне-

ния, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опре-

деляемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типоло-

гическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 
 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать

 оценку возможности 

 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно опреде-

ленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические анало-

гии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять современ-

ников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение ис-

торических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ме-

жду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа историче-

ской ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг.; излагать исторический материал на основе понимания причинно- следст-

венных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веще-

ственные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., оце-

нивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 
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общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной 

истории 1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, про-

цессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника 

с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источ-

нике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участ-

ников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достовер-

ности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информа-

ции (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитар-

ное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, раз-

мер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать ве-

щественный исторический источник; 
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проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по ис-

тории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информа-

цию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

     Умение    осуществлять     с     соблюдением     правил     информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной ли-
тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оце-

нивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дейст-
вительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходи-

мых для изучения событий    (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исто-

рических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

      Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том чис-

ле исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопостав-

лять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую ин-

формацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проект-

ной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в 

том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и уме-

ний: определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 
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исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явле-

ний, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, терри-

тории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более истори-

ческих картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зару-

бежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных историче-

ских источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической ин-

формации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг.;  сопоставляя визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических ис-
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точников, делать выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, гра-

фиков, схем, диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения ис-

тории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в 

том числе на региональном материале, с использов нием ресурсов библиотек, музеев и 

других.  Приобретение   опыта    взаимодействия   с    людьми    другой    культуры, на-

циональной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-

ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между наро-

дами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому насл дию народов 

России.   

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенно-

стей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаи-

мопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- культур-

ного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особен-

ностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского язы-

ка и речевого этикета. 
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность со-

причастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в ис-

торической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в за-

щиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при за-

щите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-

ний культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политиче-

ская система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Воз-

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Ук-

репление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 
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По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система со-

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латин-

ской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей ис-

тории 1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории 1945-2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей ис-

тории 1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и дру-

гих стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-

2022 гг. 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налого-

плательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процес-

са фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из лич-

ного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать 

и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том 

числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения лич-

ной финансовой безопасности. 
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Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оцен-

ки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащие-

ся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) си-

туациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

     Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наи-

более эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения соци-

альных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точ-

ки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприем-

лемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
 

Обществознание (изучается только на базовом уровне)  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования. 

    Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориен-

таций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

124.6.1. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственно-

го члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, 

конфессий; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назна-

чением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному на-

следию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; спо-

собность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отно-

шение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление прояв-

лять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

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

ческому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к актив-

ной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту обще-

ственных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание

 влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ви-

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе 

в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и прояв-

лять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать ти-

пичные социальные роли; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние

 других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность вы-

страивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматри-

вать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 

определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и про-

цессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятель-

ности, отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в

 условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

     У      обучающегося       будут       сформированы       следующие       базовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания, вклю-

чая специфические методы социального познания; 

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов 

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить ар-

гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в соци-

альных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познава-

тельную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

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

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

       У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 
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часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общест-

венных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной ди-

намики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, сис-

тематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая ста-

тистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность,   легитимность   информации   различных   видов   и   форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 

       У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий: осуществлять коммуникации во всех сферах 

жизни; 

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

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизнен-

ных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

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

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической дея-

тельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять инте-

рес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, ар-

гументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей ка-

ждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений уча-

стников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 



 

58 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлек-

сии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 

класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая зна-

ния о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 

месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной дей-

ствительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуе-

мых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая 

теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская 

общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности по-

литического процесса, субъекты политики, государство в политической системе обще-

ства, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус 

высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохрани-

тельных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 
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владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых ком-

муникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной стра-

тификации, базовые политические институты, включая государство и институты госу-

дарственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, ин-

ституты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных орга-

низаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполно-

моченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая не-

посредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, мате-

ринства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных 

социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального 

контроля, о типах и способах разрешения 

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами  методологии  социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания социальных про-

цессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, 

социологическое наблюдение, анализ документов и социо-

логический эксперимент; 

политологии, такие  как нормативно-ценностный подход, структур-

но-функциональный анализ,   системный, институциональный, соци-

ально-психологический подход; правоведения, такие как формально- юридический, 

сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений в различных

 областях жизнедеятельности, планирования и достижения по-

знавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении соци-

альной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в политиче-
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ской коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осу-

ществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типо логизировать: социальные группы, разновидно-

сти социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отноше-

ний, формы государства, типы политических режимов, формы правления и государст-

венно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политиче-

ских партий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды пра-

вовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонару-

шений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосно-

вывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социаль-

ных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов 

и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традицион-

ных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин от-

клоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация тради-

ционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информа-

ции по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

использованием знаний из различных источников, учебно-исследовательской, проект-

но-исследовательской и другой творческой работы по социальной, политической, пра-

вовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осущест-

влять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и при-

кладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 
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уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выпол-

нения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и раз-

решении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, 

социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических 

институтов современного общества, политической социализацией и политическим по-

ведением личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями 

субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотно-

шений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей пове-

дения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами со-

циальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения разде-

лов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе обра-

зования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой инфор-

мации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, струк-

туре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и 

ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демокра-

тическом обществе, о политической 

психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации 

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основани-

ях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о при-

чинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях граждан-

ского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институ-

тами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять фор-
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мы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, со-

относить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодейст-

вовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессионального образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

 «Математика и информатика»  изучение предметной области   обеспечивает:  

- сформированность  представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математики и информатики;  

- сформированность  основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

- сформированность  умений применять полученные знания при решении различных задач; - 

сформированность  представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать  и изучать реальные процессы и явления;  

- сформированность  представлений о роли  информатики и ИКТ в современном обществе, по-

нимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- сформированность  представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

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

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных тех-

нологий;  

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации.  

  

Предметные результаты предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

  

«Математика» (включая алгебру и начала  математического анализа, геометрию) 

(изучается на базовом уровне)- требования к предметным результатам отражают:  
- сформированность представлений о необходимости  доказательств при  обосновании матема-

тических утверждений и роли  аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; -  сформирован-

ность  понятийного аппарата по основным разделам курса  математики; знаний         основных теорем, 

формул и умения их применять ; умения доказывать теоремы и находить  нестандартные способы ре-

шения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации  , исследовать построенные моде-

ли , интерпретировать полученный результат;  
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- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать  поведение функций, использование полученных знаний для 

списания и анализа реальных  зависимостей;  

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления ве-

роятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных тео-

рем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (Базовый уровень) 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит воз-

можность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит возмож-

ность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в по-

вседневной жизни и обес-

печения возможности ус-

пешного продолжения 

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использова-

нием математики 

 

Для развития мышления, исполь-

зования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образова-

ния по специальностям, не свя-

занным с прикладным использо-

ванием математики 

Для успешного про-

должения образова-

ния 

по специальностям, 

связанным с при-

кладным использова-

нием математики 

Для обеспечения 

возможности ус-

пешного продол-

жения образова-

ния по специаль-

ностям, связан-

ным с осуществ-

лением научной и 

исследователь-

ской деятельно-

сти в области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории мно-

жеств и ма-

тематической 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объедине-

ние множеств, числовые 

множества на координат-

ной прямой, отрезок, ин-

тервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причи-

на, следствие, частный 

случай общего утвержде-

ния, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество чи-

слового множества, задан-

ное простейшими усло-

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание ут-

верждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следст-

вие, частный случай общего ут-

верждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказательные 

 Свободно опериро-

вать
3
 понятиями: ко-

нечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пере-

сечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, ин-

тервал, полуинтервал, 

промежуток с выко-

лотой точкой, графи-

ческое представление 

множеств на коорди-

натной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и ха-

рактеристическим 

свойством; 

 оперировать поня-

тиями: утверждение, 

отрицание утвержде-

ния, истинные и лож-

ные утверждения, 

причина, следствие, 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 оперировать 

понятием опреде-

ления, основными 

видами определе-

ний, основными 

видами теорем;  

 понимать суть 

косвенного дока-

зательства; 

 оперировать 

понятиями счет-

ного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для про-

ведения рассуж-

дений и доказа-

тельств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении 
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виями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении за-

дач из друих предметов 

частный случай об-

щего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принад-

лежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение 

и объединение мно-

жеств, в том числе 

представленных гра-

фически на числовой 

прямой и на коорди-

натной плоскости; 

 проводить доказа-

тельные рассуждения 

для обоснования ис-

тинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать число-

вые множества на 

координатной прямой 

и на координатной 

плоскости для описа-

ния реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить доказа-

тельные рассуждения 

в ситуациях повсе-

дневной жизни, при 

решении задач из 

других предметов 

других предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный 

язык и язык логики 

для описания ре-

альных процессов 

и явлений, при ре-

шении задач дру-

гих учебных пред-

метов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое 

значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число процен-

тов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригономет-

рическая окружность, гра-

дусная мера угла, величи-

на угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

 выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

 Свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное чис-

ло, приближённое значение чис-

ла, часть, доля, отношение, про-

цент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, мас-

штаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимо-

сти; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометри-

ческая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на три-

гонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произволь-

ную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

 Свободно опериро-

вать понятиями: на-

туральное число, 

множество натураль-

ных чисел, целое чис-

ло, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное чис-

ло, корень степени n, 

действительное чис-

ло, множество дейст-

вительных чисел, 

геометрическая ин-

терпретация нату-

ральных, целых, ра-

циональных, действи-

тельных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между пози-

ционной и непозици-

онной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 свободно опериро-

вать числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать 

причины и основ-

ные идеи расши-

рения числовых 

множеств; 

 владеть основны-

ми понятиями 

теории делимо-

сти при решении 

стандартных за-

дач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве ком-

плексных чисел; 

 свободно выпол-

нять тождест-

венные преобразо-

вания тригоно-

метрических, ло-

гарифмических, 
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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, лога-

рифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни на-

туральной степени из чи-

сел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных бу-

квенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения число-

вых и буквенных выраже-

ний, осуществляя необхо-

димые подстановки и пре-

образования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач прак-

тического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач повсе-

рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необхо-

димости вычислительные уст-

ройства;  

 пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобразо-

вания буквенных выражений, 

включающих степени, корни, ло-

гарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осущест-

вляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических 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 при решении задач 

практического характера и за-

дач из различных областей зна-

ний, используя при необходимо-

сти справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении прак-

тических задач числовые значе-

ния реальных величин, конкрет-

ные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 

одной системы запи-

си (системы счисле-

ния) в другую; 

 доказывать и исполь-

зовать признаки де-

лимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычис-

лений и решении за-

дач; 

 выполнять округле-

ние рациональных и 

иррациональных чи-

сел с заданной точно-

стью; 

 сравнивать действи-

тельные числа раз-

ными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и де-

сятичной дроби, чис-

ла, записанные с ис-

пользованием ариф-

метического квадрат-

ного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисле-

ния и преобразования 

выражений, содер-

жащих действитель-

ные числа, в том чис-

ле корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандарт-

ные тождественные 

преобразования три-

гонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррацио-

нальных выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяс-

нять сравнение ре-

зультатов вычисле-

ний при решении 

практических задач, в 

том числе прибли-

женных вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравни-

вать, округлять чи-

словые данные реаль-

степенных выра-

жений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о линей-

ном представле-

нии НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую тео-

рему об остат-

ках; 

 применять при 

решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной сис-

теме счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-

числовые функ-

ции: число и сум-

ма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с дей-

ствительными и 

целыми коэффи-

циентами; 

 владеть понятия-

ми приводимый и 

неприводимый 

многочлен и при-

менять их при 

решении задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную теоре-

му алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции ком-

плексной перемен-

ной как геометри-

ческие преобразо-

вания 
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дневной жизни ных величин с ис-

пользованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оцени-

вать разными спосо-

бами числовые выра-

жения при решении 

практических задач и 

задач из других учеб-

ных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квад-

ратные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно представить 

в виде степени с основани-

ем a) и простейшие нера-

венства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригонометриче-

ского 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 предме-

тов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

 Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства 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 реше-

ния уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометри-

ческой окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с допол-

нительными условиями и ограни-

чениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенст-

ва при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших мате-

матических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравне-

ния, неравенства или системы 

результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или приклад-

ной задачи 

 Свободно опериро-

вать понятиями: 

уравнение, неравен-

ство, равносильные 

уравнения и неравен-

ства, уравнение, яв-

ляющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равно-

сильные на множест-

ве, равносильные 

преобразования урав-

нений; 

 решать разные виды 

уравнений и нера-

венств и их систем, в 

том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-

рациональные и ир-

рациональные; 

 овладеть основными 

типами показатель-

ных, логарифмиче-

ских, иррациональ-

ных, степенных урав-

нений и неравенств и 

стандартными мето-

дами их решений и 

применять их при 

решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл 

теорем о равносиль-

ных и неравносиль-

ных преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их сис-

тем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 свободно опреде-

лять тип и выби-

рать метод ре-

шения показа-

тельных и лога-

рифмических 

уравнений и нера-

венств, иррацио-

нальных уравнений 

и неравенств, 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно решать 

системы линей-

ных уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с па-

раметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Ко-

ши — Буняковско-

го, Бернулли; 

 иметь представ-

ление о неравен-

ствах между 

средними степен-

ными 
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интервалов для реше-

ния неравенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные вы-

ражения; 

 решать алгебраиче-

ские уравнения и не-

равенства и их систе-

мы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим метода-

ми; 

 владеть разными 

методами доказатель-

ства неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множест-

ва на плоскости, зада-

ваемые уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использо-

вать тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравен-

ства, их системы при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия ре-

зультатов, получае-

мых при решении 

различных уравне-

ний, неравенств и их 

систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравен-

ства с параметрами 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описываю-

щие реальную ситуа-

цию или прикладную 

задачу, интерпрети-

ровать полученные 

результаты; 
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  использовать 

программные средст-

ва при решении от-

дельных классов 

уравнений и нера-

венств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график зави-

симости, график функции, 

нули функции, промежут-

ки знакопостоянства, воз-

растание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на чи-

словом промежутке, пе-

риодическая функция, пе-

риод; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорцио-

нальность линейная, квад-

ратичная, логарифмиче-

ская и показательная 

функции, тригонометриче-

ские функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, линей-

ной, квадратичной, лога-

рифмической и показа-

тельной функций, триго-

нометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точ-

ках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопосто-

янства, промежутки моно-

тонности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наи-

большее и наименьшее значение 

функции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, пери-

од, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различ-

ных 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 значе-

ния; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, 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 при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежут-

ки знакопостоянства, асимпто-

ты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации;  

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значе-

ний функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функ-

ции, промежутки зна-

копостоянства, воз-

растание на числовом 

промежутке, убыва-

ние на числовом про-

межутке, наибольшее 

и наименьшее значе-

ние функции на чи-

словом промежутке, 

периодическая функ-

ция, период, четная и 

нечетная функции; 

уметь применять эти 

понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями 

показательная функ-

ция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства показатель-

ной функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь при-

менять свойства ло-

гарифмической 

функции при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь при-

менять свойства три-

гонометрических 

функций при реше-

нии задач; 

 владеть понятием 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и 

уметь его приме-

нять при решении 

задач; 

 применять 

методы решения 

простейших диф-

ференциальных 

уравнений первого 

и второго поряд-

ков 
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функции, удовлетворяю-

щей приведенному набору 

условий (промежутки воз-

растания / убывания, зна-

чение функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей (наи-

большие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопосто-

янства и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

 определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

обратная функция; 

применять это поня-

тие при решении за-

дач; 

 применять при 

решении задач свой-

ства функций: чет-

ность, периодич-

ность, ограничен-

ность; 

 применять при 

решении задач преоб-

разования графиков 

функций; 

 владеть понятиями 

числовая последова-

тельность, арифмети-

ческая и геометриче-

ская прогрессия; 

 применять при 

решении задач свой-

ства и признаки 

арифметической и 

геометрической про-

грессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и использо-

вать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависи-

мостей (наибольшие 

и наименьшие значе-

ния, промежутки воз-

растания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации;.  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики пе-

риодических процес-

сов в биологии, эко-

номике, музыке, ра-

диосвязи и др. (ам-

плитуда, период и 

т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночле-

 Владеть понятием 

бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 свободно владеть 

стандартным 
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функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи 

на применение связи меж-

ду промежутками моно-

тонности и точками экс-

тремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нуля-

ми производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в ре-

альных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и за-

висимостей с их описа-

ниями, включающими ха-

рактеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

на, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функ-

ций; 

 вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные мате-

риалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, свя-

занные с исследованием харак-

теристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наи-

меньших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

решении задач; 

 применять для 

решения задач тео-

рию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие 

и бесконечно малые 

числовые последова-

тельности и уметь 

сравнивать бесконеч-

но большие и беско-

нечно малые после-

довательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции; 

 вычислять производ-

ные элементарных 

функций и их комби-

наций;  

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графи-

ку функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функ-

ция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для ре-

шения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, эко-

номики и других 

предметов, связанные 

с исследованием ха-

рактеристик процес-

сов; 

  интерпретировать 

полученные результа-

ты 

аппаратом мате-

матического ана-

лиза для вычисле-

ния производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно приме-

нять аппарат 

математического 

анализа для иссле-

дования функций и 

построения гра-

фиков, в том чис-

ле исследования на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием перво-

образной функции 

для решения за-

дач; 

 овладеть основ-

ными сведениями 

об интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших при-

менениях; 

 оперировать в 

стандартных си-

туациях произ-

водными высших 

порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства непре-

рывных функций; 

 уметь применять 

при решении задач 

теоремы Вейер-

штрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (ме-

тоды решения 

уравнений, вычис-

ления определен-

ного интеграла); 

 уметь применять 

приложение про-

изводной и опре-

деленного инте-

грала к решению 

задач естество-

знания; 

 владеть понятия-

ми вторая произ-

водная, выпук-

лость графика 

функции и уметь 

исследовать 

функцию на вы-

пуклость 
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Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

логика и ком-

бинаторика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристи-

ками числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсче-

та числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероят-

ности событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретиро-

вать в простых случаях 

реальные данные, пред-

ставленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных случай-

ных величинах и распределениях, 

о независимости случайных вели-

чин;  

 иметь представление о мате-

матическом ожидании и диспер-

сии случайных величин; 

 иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

 иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о линей-

ной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реаль-

ной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях 

 Оперировать основ-

ными описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и вы-

боркой из нее; 

 оперировать поня-

тиями: частота и ве-

роятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычис-

лять вероятности со-

бытий на основе под-

счета числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями комбина-

торики и уметь их 

применять при реше-

нии задач; 

 иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и не-

прерывных случай-

ных величинах и рас-

пределениях, о неза-

висимости случайных 

величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и диспер-

сии случайных вели-

чин; 

 иметь представление 

о совместных распре-

делениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и вы-

борочного метода 

измерения вероятно-

стей; 

 иметь представление 

о нормальном рас-

пределении и приме-

рах нормально рас-

пределенных случай-

ных величин; 

 иметь представление 

о корреляции случай-

ных величин.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятно-

сти событий в реаль-

ной жизни; 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 иметь представ-

ление о централь-

ной предельной 

теореме; 

 иметь представ-

ление о выбороч-

ном коэффициен-

те корреляции и 

линейной регрес-

сии; 

 иметь представ-

ление о стати-

стических гипо-

тезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о ста-

тистике крите-

рия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представ-

ление о связи эм-

пирических и тео-

ретических рас-

пределений; 

 иметь представ-

ление о кодирова-

нии, двоичной за-

писи, двоичном 

дереве; 

 владеть основны-

ми понятиями  

теории графов 

(граф, вершина, 

ребро, степень 

вершины, путь в 

графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представ-

ление о деревьях и 

уметь применять 

при решении за-

дач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компо-

ненты связности 

при решении за-

дач; 

 уметь осуществ-

лять пути по реб-

рам, обходы ребер 

и вершин графа; 

 иметь представ-

ление об эйлеро-

вом и гамильто-

новом пути, 

иметь представ-
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 выбирать методы 

подходящего пред-

ставления и обработ-

ки данных 

ление о трудно-

сти задачи нахо-

ждения гамиль-

тонова пути; 

 владеть понятия-

ми конечные и 

счетные множе-

ства и уметь их 

применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод матема-

тической индук-

ции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимо-

сти строить для ее реше-

ния математическую мо-

дель;  

 понимать и использовать 

для решения задачи ин-

формацию, представлен-

ную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в 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 реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в ус-

ловии; 

 анализировать и интерпре-

тировать полученные ре-

шения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, 

не противоречащие кон-

тексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фир-

мой, предприятием, не-

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходи-

мости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Решать разные задачи 

повышенной трудно-

сти; 

 анализировать 

условие задачи, вы-

бирать оптимальный 

метод решения зада-

чи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель 

решения задачи, про-

водить доказательные 

рассуждения при ре-

шении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора оп-

тимального результа-

та; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать ре-

шения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при 

решении задачи ин-

формацию из одной 

формы записи в дру-

гую, используя при 

необходимости схе-

мы, таблицы, графи-

ки, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

 Достижение 

результатов раз-

дела II 
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движимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы ски-

док, комиссии) и на вы-

числение сложных про-

центов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипо-

тек; 

 решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрицатель-

ных чисел: на определение 

температуры, на определе-

ние положения на 

временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств (при-

ход/расход), на определе-

ние глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, 

планах помещений, вы-

кройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 решать несложные 

практические задачи, воз-

никающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с приме-

нением простых чертеж-

ных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометриче-

ских фигур; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоско-

стей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в яв-

ной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам 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, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 Владеть геометриче-

скими понятиями при 

решении задач и про-

ведении математиче-

ских рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать опре-

деления геометриче-

ских фигур, выдви-

гать гипотезы о но-

вых свойствах и при-

знаках геометриче-

ских фигур и обосно-

вывать или опровер-

гать их, обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, про-

водить в несложных 

случаях классифика-

цию фигур по раз-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать ин-

формацию, представ-

 Иметь представ-

ление об аксио-

матическом ме-

тоде; 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять 

их для решения 

задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских 

и двугранных уг-

лов, трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и сину-

сов для трехгран-

ного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении 

задач;  

 иметь представ-

ление о двойст-
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 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранни-

ков с применением фор-

мул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранни-

ков и тел вращения с при-

менением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и си-

туациями; 

 использовать свойства 

пространственных геомет-

рических фигур для реше-

ния типовых задач практи-

ческого содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинако-

вой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой фор-

мы различного размера; 

 оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (оп-

ределять количество вер-

шин, ребер и граней полу-

ченных многогранников)  

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллеле-

пипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства геомет-

рических фигур для решения за-

дач практического характера и 

задач из других областей знаний  

ленную на чертежах; 

 решать задачи 

геометрического со-

держания, в том чис-

ле в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из усло-

вия, выполнять необ-

ходимые для решения 

задачи дополнитель-

ные построения, ис-

следовать возмож-

ность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать 

и доказывать геомет-

рические утвержде-

ния; 

 владеть понятиями 

стереометрии: приз-

ма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах стерео-

метрии и следствиях 

из них и уметь при-

менять их при реше-

нии задач; 

 уметь строить 

сечения многогран-

ников с использова-

нием различных ме-

тодов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в пространст-

ве и уметь находить 

угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности пря-

мых и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное проек-

тирование для изо-

бражения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное проек-

тирование, наклон-

ные и их проекции, 

уметь применять тео-

рему о трех перпен-

дикулярах при реше-

нии задач; 

венности пра-

вильных много-

гранников;  

 владеть понятия-

ми центральное и 

параллельное про-

ектирование и 

применять их при 

построении сече-

ний многогранни-

ков методом про-

екций; 

 иметь представ-

ление о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

 иметь представ-

ление о конических 

сечениях;  

 иметь представ-

ление о касающих-

ся сферах и ком-

бинации тел вра-

щения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу расстоя-

ния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами зада-

ния прямой урав-

нениями и уметь 

применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем вектор-

ный метод и ме-

тод координат;  

 иметь представ-

ление об аксиомах 

объема, приме-

нять формулы 

объемов прямо-

угольного парал-

лелепипеда, приз-

мы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять 

теоремы об от-

ношениях объемов 

при решении за-

дач; 

 применять 

интеграл для вы-
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 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в простран-

стве, общий перпен-

дикуляр двух скре-

щивающихся прямых 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, 

угол между плоско-

стями, перпендику-

лярные плоскости и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепи-

пед и применять 

свойства параллеле-

пипеда при решении 

задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный па-

раллелепипед и при-

менять его при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пи-

рамид, элементы пра-

вильной пирамиды и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных много-

гранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхно-

стей многогранников 

и уметь применять 

его при решении за-

дач; 

 владеть понятиями 

тела вращения (ци-

линдр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые 

и плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления 

о вписанных и опи-

санных сферах и 

числения объемов 

и поверхностей 

тел вращения, 

вычисления пло-

щади сферическо-

го пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представ-

ление о движениях 

в пространстве: 

параллельном пе-

реносе, симмет-

рии относительно 

плоскости, цен-

тральной сим-

метрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представ-

ление о трехгран-

ном и многогран-

ном угле и приме-

нять свойства 

плоских углов мно-

гогранного угла 

при решении за-

дач; 

 иметь представ-

ления о преобра-

зовании подобия, 

гомотетии и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

  уметь решать 

задачи на плоско-

сти методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы мно-

гогранников, тел 

вращения и приме-

нять их при решении 

задач; 

 иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности цилинд-

ра и конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 уметь решать задачи 

на комбинации мно-

гогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление 

о подобии в про-

странстве и уметь 

решать задачи на от-

ношение объемов и 

площадей поверхно-

стей подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с исполь-

зованием свойств 

геометрических фи-

гур математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать получен-

ные модели и интер-

претировать резуль-

тат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декарто-

вы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепипе-

да 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, коор-

динаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведе-

ние векторов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скаляр-

ное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

 Владеть понятиями 

векторы и их коорди-

наты; 

 уметь выполнять 

операции над векто-

рами; 

 использовать скаляр-

ное произведение 

векторов при реше-

нии задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, за-

данных координа-

тами своих вер-

шин; 

 задавать прямую 

в пространстве; 

 находить рас-

стояние от точки 

до плоскости в 

системе коорди-

нат; 

 находить рас-
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нат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

стояние между 

скрещивающимися 

прямыми, задан-

ными в системе 

координат 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математи-

ческих открытий и их ав-

торов в связи с отечест-

венной и всемирной исто-

рией; 

 понимать роль математи-

ки в развитии России 

 Представлять вклад выдающих-

ся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных об-

ластей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

математиков в разви-

тие науки; 

 понимать роль 

математики в разви-

тии России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении стан-

дартных математических 

задач; 

 замечать и характеризо-

вать математические зако-

номерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических законо-

мерностей в природе, в 

том числе характеризую-

щих красоту и совершен-

ство окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить до-

казательство и выполнять опро-

вержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе ха-

рактеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 Использовать 

основные методы до-

казательства, прово-

дить доказательство и 

выполнять опровер-

жение; 

 применять основные 

методы решения ма-

тематических задач; 

 на основе математи-

ческих закономерно-

стей в природе харак-

теризовать красоту и 

совершенство окру-

жающего мира и про-

изведений искусства; 

 применять простей-

шие программные 

средства и электрон-

но-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться при-

кладными програм-

мами и программами 

символьных вычисле-

ний для исследования 

математических объ-

ектов 

 Достижение 

результатов раз-

дела II; 

 применять 

математические 

знания к исследо-

ванию окружаю-

щего мира (моде-

лирование физиче-

ских процессов, 

задачи экономики) 

 

 

Информатика (изучается на базовом уровне)  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных ус-

ловиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
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– 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 алгорит-

мы 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 конст-

рукций;  

– 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 объ-

ектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и про-

цессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-

нального 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 компью-

тером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную 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;  
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– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конст-

рукции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;   

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чи-

словые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, полу-

чаемые 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 за-

дач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-

рами и мобильными устройствами;   

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

  

Физика (изучается нашими учащимися на базовом уровне)  

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

ния:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной 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 физи-

ческие модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, модели-

рование 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 зна-

чение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их применимости;  

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

дели, 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 усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для при-

нятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети-

ческих 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: энергетиче-

ские, 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 техниче-

ских устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, на-

ходить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на осно-

ве имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

  

 

Химия (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

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

ния:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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– 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 объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строе-

ния 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 ин-

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-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 при-

менения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хими-

ческой 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, не-

предельных 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 процес-

сов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгора-

ния 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 сооб-

щениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зре-
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ния естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования соб-

ственной 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 раз-

личных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских 

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

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

ной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  

  

Биология (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей;  

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, хими-

ей; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологи-

ческими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экс-

периментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-

гать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки  

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематиче-

ских изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать мно-

гообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

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

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого разви-

тия и охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, вы-

делять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практиче-

ских задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-

лать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на заро-

дышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, за-

кономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании  

(для многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибрид-

ного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать воз-

можные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 

и целых природных сообществ.  

       География 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-
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ным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственно-

го члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за-

кона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назна-

чением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному на-

следию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 
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3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; спо-

собность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирова-

ния элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спор-

та, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географиче-

ской информации в решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного 
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благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного пове-

дения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью; 

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

хическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географиче-

ских наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осоз-

нание глобального 

характера экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогно-

зировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсаль-
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ные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные дейст-

вия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географи-

ческих объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предло-

женной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; коорди-

нировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих геогра-

фические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных учебных познава-

тельных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов позна-

ния природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных си-

туациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 
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владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулиро-

вать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-

метры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуа-

циям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускаю-

щие альтернативные решения. 

       У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необхо-

димые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе госу-

дарственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
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диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по геогра-

фическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

       У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений уча-

стников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

тической значимости. 

       У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуа-

циям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочте-

ний; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретённый опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

        У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

125.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагаю-

щий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние

 других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность вы-

страивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и 

других как части универсальных учебных регулятивных действий: принимать себя, по-

нимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и аргументы других при 
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анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-

тов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать ис-

точники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; 

3) описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изучен-

ных стран; 

4) сформированность      системы       комплексных       социально       ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе-

ления и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изу-

ченных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для опреде-

ления географических факторов международной хозяйственной специализации изу-

ченных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в междуна-

родном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме прав-

ления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, ти-

пам воспроизводства населения с использованием источников географической инфор-

мации; 
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устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологиче-

скими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и разме-

щением населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отрас-

левой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран за-

рубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования геогра-

фических знаний; 

5) владение географической   терминологией   и   системой   базовых   географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политиче-

ская карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, 

унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демо-

графический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого разви-

тия (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населе-

ния, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресур-

сообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; меж-

дународная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональ-

ные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энер-

гетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и дегло-

бализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

6) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); фор-

мулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

7) сформированность   умений    находить    и    использовать    различные    источники 
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географической информации для получения новых знаний о природных и соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций 

их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и дру-

гие источники географической информации для выявления закономерностей социаль-

но-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории ре-

гионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам географической информации качественные и количественные показа-

тели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специа-

лизации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречи-

вую географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и приме-

нять различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

8) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, не-

обходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспечен-

ности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциа-

ла стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том числе 

в России); 

          представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства ре-

гионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хо-

зяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений   применять   географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социаль-

но-экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации; 

10) сформированность   умений    применять    географические    знания    для    оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, опре-

деляющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологиче-

ских процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; 

влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущест-

ва экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и соци-

ально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международ-

ных экономических связей России в новых экономических условиях; 

11) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описы-

вать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
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Физическая культура (изучается только на базовом уровне)  

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 упраж-

нениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей 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 оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем фи-

зического 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 упраж-

нениями;  

– использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здо-

рового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

– 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 проведе-

ния 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 мони-

торинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  
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Основы безопасности жизнедеятельности (изучается только на базовом уровне)  

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патрио-

тизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов 

и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического по-

ведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию 

и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного при-

менять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в об-

ласти защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 
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готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества 

и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Воору-

жённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; сформиро-

ванность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных ус-

ловиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традици-

ям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; способ-

ность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе тру-

довой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,

 включая военно-профессиональную деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально- экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и го-
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сударства; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюде-

ния 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества 

и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алго-

ритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классифика-

ции событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерно-

сти и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопас-

ной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и госу-

дарства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различнее виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразова-

нию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защи-

те проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обос-

нованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в ре-

альных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безо-

пасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов ин-

формации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасно-

сти личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

этическим нормам; 
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владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося   будут   сформированы   умения   общения   как   часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуника-

цию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочте-

ний и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результа-

тов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оп-

тимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; призна-

вать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, догова-

риваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно раз-

работанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и ра-

зумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безо-

пасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и госу-

дарства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-

вседневной жизни. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образова-
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ния 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании су-

ществующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуально-

го и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лич-

ности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их при-

менения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-

личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в со-

циуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных си-

туациях; 

3) сформированность представлений   о   важности   соблюдения   правил   дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 

знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; 

знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности береж-

ного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред-
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ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действи-

ях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного  общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе крими-

нального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противо-

действовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанно-

сти граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государ-

ства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстреми-

стскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка 

действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористи-

ческого акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гра-

жданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

   «Технология»  

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по техноло-

гии отражают сформированность:  

• общей культуры и культуры труда, целостного мировозрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным формам общест-

венного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределе-

нию на основе общечеловеческих и общенациональных ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 

коммуникативных навыков;  

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; от-

ветственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому здоро-

вью;бережного отношения к природе;  

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизнен-

ных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию но-

вого и непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии подразумевают:  

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной дея-

тельности в объѐме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования;  

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои мысли, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на закономерностях ло-

гики технологических процессов;  

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии 

и использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и глобальную сеть 

Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам средств массовой 

информации и по Интернету;  

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные страте-

гии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной деятельности; 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;• коммуникативные навыки, 

способность работать в коллективе, готовность выслушать и понять другую точку зрения, кор-

ректность и терпимость в общении, грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных се-

тях;  

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 

представления еѐ результатов, в том числе с использованием средств информационных и комму-

никационных технологий.  
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Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии об-

щества; социальных и экологических последствиях развития промышленного и сельскохозяйст-

венного производства, энергетики и транспорта;назначении и устройстве распространѐнных тех-

нологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и 

аппаратов;  

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространѐнных природ-

ных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в произ-

водстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и новейших технологиях получения и 

преобразования различных материалов, энергии, информации объектов живой природы и социаль-

ной среды;  

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

осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность 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 выполне-

ния графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой деятель-

ности, экологическими характеристиками технологий;  

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориенти-

рование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования.  

  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освое-

ния обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итого-

вые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных пла-

нируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции 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 аттестацион-

ных процедур;  

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также про-

цедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оцен-

ку качества подготовки обучающихся (например, PISA) и мониторинговые исследования муници-
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пального, регионального и федерального уровней (тренировочное диагностические тестирование 

(ТДТ), всероссийские проверочные работы (ВПР) и т.д, и т.п.).  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии:  

– 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 оценива-

ния осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администраци-

ей образовательной организации.   

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению ква-

лификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсу-

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

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы обра-

зовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной ор-

ганизации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует сис-

темно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достиже-

ний.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооцен-

ка, наблюдения и др.);  

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

лению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается следующими составляющими:  

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и уг-

лубленного;  

– планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  

«Выпускник получит возможность научиться».  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные за-

дачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятель-

ности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися зада-

ний базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научит-

ся», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обяза-

тельные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной ин-

формации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образова-

тельной деятельности и т.п.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-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 возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обу-

чения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе вы-

бор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных 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 образовательной организации 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 по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно толь-

ко 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 универсаль-

ные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на межпред-
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метной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естест-

венно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутрен-

него мониторинга образовательной организации проводятся отдельные процедуры по оценке:   

– смыслового чтения,   

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  – ИКТ-компетентности;   

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются пись-

менные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюде-

ние за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

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

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования ( в  10 классе).  

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 аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

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

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

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений 

и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.   

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. Объектами оценки являются структура мотивации 

и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфи-

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знакосимволическими 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 про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
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предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выяв-

ленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в ос-

воении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживаю-

щей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 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); инстру-

ментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к на-

дежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, ис-

пользования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпре-

тации).   

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

ные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, ин-

дивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 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, вводи-

мым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавли-

ваются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результа-

тов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррек-

ции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

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 деятельно-

сти и ее индивидуализации.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике.  

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 
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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 уровня.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной орга-

низации.   

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государст-

венная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей ос-

воение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизи-

рованной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».   

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводит-

ся по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на ос-

новании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.   

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оцен-

ки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую атте-

стацию.  

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической рабо-

той (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предмет-

ным результатам обучения) и т.д.   

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 
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или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; твор-

ческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформу-

лировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-

ния и т.п.   

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения проек-

та оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой поясни-

тельной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

            Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, могут быть использованы в качестве основы для оценки школы. 

  

I.4. Оценочные и методические материалы  

      Перечень контрольно-измерительных и методических материалов, которые обеспечивают текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по каждому учебному предмету, 

курсу представлены в таблице  Оценочные материалы разрабатываются учителями – предметниками и 

рассматриваются  на заседании школьных методических объединений. 

 

Контрольно- измерительные и методические материалы  

Русский язык контрольно- измерительные и методические материалы по 

русскому языку для входной, промежуточной и      итого-

вой  диагностики  

Литература контрольно- измерительные и методические материалы  

для входной, промежуточной и      итоговой  диагностики 

Родная литература контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Иностранный язык контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 
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История контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Обществознание контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Математика контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Информатика контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Физика контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Астрономия контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Химия контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Биология контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Физическая культура контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

Индивидуальный проект контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

 Технология контрольно- измерительные и методические материалы  

для входного, промежуточного и      итоговой  диагностики 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обу-

чающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и спо-

собах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.  

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

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы. Требования включают:   
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– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, син-

тез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение на-

выками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для дости-

жения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута;  

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-

ся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследова-

тельской, проектной, социальной деятельности;  

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследователь-

ской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность по-

лучения практико-ориентированного результата;  

– практическую  направленность  проводимых  исследований  и  ин-

дивидуальных  

проектов;  

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 
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могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

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

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформи-

рованных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающих-

ся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учеб-

ных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрас-

тных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределе-

ния.   

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизнен-

ные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

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

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

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

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

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновре-

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

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.   

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознан-

ности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но 

и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 
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решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рас-

сматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не сле-

дует его форсировать.   

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного разви-

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

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

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

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.   

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового являет-

ся широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные дей-

ствия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жиз-

ненных контекстах.   

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предос-

тавить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпри-

нимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в во-

лонтерском движении и т.п.   

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особен-

ности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфи-

ку образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).   

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важ-

ное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дейст-

вий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на ус-

пешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное пла-

нирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказы-

вающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

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

разования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве.   

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познава-

тельных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 
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действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.   

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст являет-

ся ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивиду-

альная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образова-

ния является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и под-

готовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старше-

классники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, 

осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисци-

плинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.   

  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю-

щихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-

ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий   

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.   
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивает-

ся созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образова-

ния рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восста-

новление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например:   

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщест-

ва, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимо-

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

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

детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественно-

сти для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; – представителями вла-

сти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

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

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.К типичным 

образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возмож-

ностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для по-

становки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего 

будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация  

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,  

выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей  

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,  

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся   

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

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

го образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследователь-

ской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы На уровне среднего общего образования исследование проект приобретают статус инстру-

ментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социаль-

ной жизни и культуры.  

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  про-

ектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обу-

чающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшекласс-

ником  или  группой  обучающихся.  Они  самостоятельно  формулируют предпро-

ектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и куль-

турными сообществами.  
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Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том со-

циальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.  

  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся   

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: – соци-

альное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

–  инженерное;  

– информационное.  

  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат пред-

ставление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской исследователь-

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); – о деятельности орга-

низаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и 

др.); Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных за-

дач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
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– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских за-

дач;  

– 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, ис-

ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

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

деляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятель-

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

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

жения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

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

зентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критери-

ев 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, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской 

деятельности обучающихся. Условия (подробно описаны в организационном разделе ООП СОО) 

включают:   

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими иными 

работниками;   

– уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образова-

тельной 

организации;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.   
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Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что включает следующее:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, ос-

новной 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 УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образова-

тельного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образова-

тельном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-

полнительного образования (Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования ДЮСШ МО «Цильнинский район»), с учреждениями культуры (сельский дом культуры 

с.  Кундюковка, сельская библиотека);  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся (обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня ос-

воения предметного материала . 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучаю-

щимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основ-

ного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дис-

танционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающих-

ся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-

тельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: участие в благотворительных ак-

циях, 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. Неце-

лесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространст-
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во (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована чита-

тельская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, про-

ектной 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 та-

кие 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 поставлен-

ная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, транс-

формацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагоговпредметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели.  

  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися 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 спе-

цифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное со-

бытие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).   

  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий  

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педаго-

ги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образова-

тельном 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:  
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– 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 обучаю-

щихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 

двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усреднять-

ся;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена воз-

можность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же инстру-

менты (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: –  за-

щита 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 дру-

гих людей;  

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

возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации дан-

ного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректи-

ровка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

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

другие люди.  

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

проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. 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 обучающимся проектной идеи и помощь в подго-
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товке 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 крите-

рии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с са-

мими 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 измене-

ний, 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 школы,  представители местного со-

общества 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; спо-

соб 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 образователь-

ной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный науч-

ный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских ра-

бот 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 очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной програм-

мы, например в психологии, социологии);  

– экономические исследования;  

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, опи-

сание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полу-

ченных результатов.  

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с ис-

пользованием компьютерных программ в том числе).  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соот-

ветствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего образова-

ния.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:   

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с учазанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

  

Русский язык (изучается нашими учащимися на базовомом уровне)  

Базовый уровень 

      В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Куль-

тура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 
  

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Лингвистика как наука. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональ-

ном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в рус-

ском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия нацио-

нальных культур. Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

  

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации рече-

вого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом ре-

чевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официальноделового стилей.  

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

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официаль-



 

127 

 

но-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания тек-

стов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы 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 за-

дачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоана-

лиз и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск ма-

териала. Композиция публичного выступления.  

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

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологи-

ческие и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Со-

вершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литера-

турного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом выска-

зывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование.  

Литература (изучается нашими учащимися на базовом уровне)  

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной 

идеи является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала 

должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые предмет-

ные результаты, определенные  программой по литературе, предполагают формирование читатель-

ской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 

литературе.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и ин-

терпретации литературных текстов.  
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Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствую-

щего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству само-

познания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой
 

литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обоб-

щать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композицион-

ные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеоб-

разие текста, прямой и переносные планы текста, умение  

«видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитан-

ные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельно-

сти ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение  различными  формами  продуктивной  читательской  и  текстовой  

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современ-

ным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.).  

 Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей программы, 

поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспе-

чена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской дея-

тельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, 

их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендован-

ных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным 

итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компе-

тенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 

воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомен-

довать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением ос-

новного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысле-

ния произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского 

роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информа-

ции, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоя-
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тельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением 

его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образова-

тельного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя.  

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип форми-

рования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных 

видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, 

т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено планируе-

мыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа художественных 

произведений, прежде всего в историко-литературном и историкокультурном контекстах, с исполь-

зованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм их интер-

претации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в 

том числе носящих межпредметный характер.   

Содержание программы  

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятель-

ный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей програм-

мы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены 

учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких 

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.  

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемнотематический прин-

цип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список произ-

ведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных поня-

тий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). 

Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) 

распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материа-

ла, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ).  

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обяза-

тельное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, нали-

чие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и 

родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного 

модуля произведения различной жанровородовой принадлежности, времени создания и авторства, 

различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для после-

довательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы 

и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения.  

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следую-

щими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются на произ-

ведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для рас-

крытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным пе-

риодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в 

разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений.  

Деятельность на уроке литературы  

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных произве-

дений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами ком-
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ментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительносопоставительное (компа-

ративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 

работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем 

рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на 

уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 

произведений). Анализ художественного текста  

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанровородовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. 

Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, разви-

тие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 

Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации тек-

ста.  

Методы анализа  

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод 

анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.  

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналити-

ческой работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпрета-

ция научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Ин-

терпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными теат-

ральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов ли-

тературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естест-

венными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний 

для интерпретации художественного произведения).  Самостоятельное чтение  

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка ли-

тературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и мето-

дами анализа текста).  

Создание собственного текста  

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жан-

ры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведе-

ния), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 

новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в 

разделе «Результаты».  

Использование ресурса  

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочноинформационным ресурсам, в том 

числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 

других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных кри-

тиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
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1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами об-

щефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают составителя 

рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и составляющего список 

для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу:  

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой класси-

ки;  

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения 

в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;   

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных теоре-

тико- и историко-литературных понятий;  

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; – подборкой учебного материала.  

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех участ-

ников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться к 

самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и театраль-

ным постановкам.   

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и учебных 

потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования.  

3. Предложенный в  программе принцип достижения предметных результатов требует по-

следовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных заданий и 

сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление пакета пред-

лагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, при-

влечение нового литературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик 

сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого 

типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность).  

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимо-

действие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное правовое и 

программное обеспечение.  

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 10 –11-х клас-

сов   

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 

особое место в школьном преподавании русской литературы.   

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех 

произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается со-

ставителем программы.   

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по опреде-

ленному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель про-

граммы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важных смысло-

вых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали также в Список В, 
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здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяю-

щим произведения из списка В.  

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:   

• Поэзия середины и второй половины XIX века  

• Реализм XIX–ХХ века   

• Модернизм конца XIX – ХХ века   

• Литература советского времени   

• Современный литературный процесс  

• Мировая литература XIX–ХХ века  

• Родная (региональная) литература  

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно 

было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных бли-

зостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, «модер-

низм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того 

или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астери-

ском*.   

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, приро-

да…», «О, как убийственно 

мы любим...»,  «Певучесть 

есть в морских волнах…»,  

«Умом Россию не понять…», 

«Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй поло-

вины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени пер-

воначальной…», «Еще в полях бе-

леет снег…», «Предопределение»,   

«С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные селе-

нья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним толч-

ком согнать ладью живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного 

бала, случайно…», «Край ты мой, 

родимый край...», «Меня, во мраке 

и в пыли…», «Двух станов не бо-

ец, но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Ко-

гда из мрака заблужденья…», 

«Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Доб-

ролюбова», «Я не люблю иронии 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хо-

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен не-

злобивый поэт…», «В доро-
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рошо» ге», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы 

с тобой бестолковые люди...»,  

«О Муза! я у двери гроба…», 

«Поэт и Гражданин», «Про-

рок», «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мо-

да...»),  

Поэма «Русские женщины» 

твоей…» 

А.Н. Остров-

ский Пьеса 

«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба Бальза-

минова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном цар-

стве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», ро-

ман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», по-

вести «Первая любовь», «Гамлет 

Щигровского уезда», «Вешние во-

ды», статья «Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», «За-

писки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 

(оригинальный текст), «Прохо-

жий» (святочный рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

И.А. Гончаров 

Роман «Обло-

мов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная исто-

рия» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоев-

ский Роман 

«Преступление 

и наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Иди-

от» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного го-

рода», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей из-

рядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 

пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек 

на часах», «Тупейный худож-

ник», «Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
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Сочинение графа Л.Н. Толстого. 

Военные рассказы графа Л.Н. Тол-

стого»,   «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по про-

чтении повести г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Жи-

вой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», 

«Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведе-

ния о родном городе, крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар Во-

робьев», «Иоанн Рыдалец», «Ми-

тина любовь» 

Статья «Миссия русской эмигра-

ции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», «Гранато-

вый браслет», «Гамбринус», «Су-

ламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», «Дело 

Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», 

книга «Лето Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», 

цикл «Севастопольские рас-

сказы», повесть «Хаджи-

Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишне-

вый сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновни-

ка», «Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Чело-

век в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», «Дама с собач-

кой», «Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, 

и шмели, и трава, и коло-

сья…», «У зверя есть гнездо, у 

птицы есть нора…»  

Рассказы: «Антоновские ябло-

ки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыха-

ние», «Темные аллеи», «Чис-

тый понедельник» 

 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Чел-

каш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двена-

дцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В рестора-

не», «Вхожу я в темные хра-

мы…», «Девушка пела в цер-

ковном хоре…»,  «Когда Вы 

стоите на моем пути…», «На 

 Модернизм конца XIX – ХХ ве-

ка 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес из-

далека…», «Встану я в утро ту-

манное…», «Грешить бесстыдно, 
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железной дороге», цикл «На 

поле Куликовом», «Незнаком-

ка», «Ночь, улица, фонарь, ап-

тека…», «О, весна, без конца и 

без краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; «Пред-

чувствую Тебя. Года проходят 

мимо…»,  «Рожденные в года 

глухие…»,  «Россия», «Русь 

моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

непробудно…», «Мы встречались 

с тобой на закате…», «Пляски 

осенние, Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. Холоде-

ет кровь», «Я отрок, зажигаю све-

чи…», «Я пригвожден к трактир-

ной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», «Рассказ 

о семи повешенных», «Иуда Иска-

риот», «Жизнь Василия Фивейско-

го». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-то 

позорное в мощи природы...»,  

«Неколебимой истине...», «Ка-

менщик»,   «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглаголь-

ность», «Будем как солнце, Забу-

дем о том...»  «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я 

мечтою ловил уходящие тени…»,  

«Я  –  изысканность  русской  

медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей Рублев», 

«Жираф», «Заблудившийся трам-

вай», «Из логова змиева», «Капи-

таны», «Мои читатели», «Носо-

рог», «Пьяный дервиш», «Пяти-

стопные ямбы», «Слово», «Слоне-

нок», «У камина», «Шестое чувст-

во», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», «Ко-

гда умирают кони – дышат…», 

«Кузнечик», «Мне мало надо», 

«Мы желаем звездам тыкать…», 

«О достоевскиймо бегущей ту-

чи…», «Сегодня снова я пойду…», 
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«Там, где жили свиристели…», 

«Усадьба ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Рекви-

ем» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», 

«Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда 

я ночью жду ее прихода…».) 

«Не с теми я, кто бросил зем-

лю…», «Песня последней 

встречи», «Сероглазый ко-

роль», «Сжала руки под тем-

ной вуалью…», «Смуглый от-

рок бродил по аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, блудни-

цы…», «Перед весной бывают дни 

такие…», «Родная земля», «Твор-

чество», «Широк и желт вечерний 

свет…», «Я научилась просто, 

мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах багря-

ных…», «Нивы сжаты, рощи го-

лы…», «Отговорила роща золо-

тая…»,  «Мы теперь уходим по-

немногу…», «Русь советская», 

«Спит ковыль. Равнина доро-

гая…», «Я обманывать себя не 

стану…». Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», 

«Черный человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода револю-

ции», «Прозаседавшиеся», «Разго-

вор с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты лег-

ла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до свида-

нья!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Пись-

мо матери», «Собаке Качало-

ва», «Шаганэ ты моя, Шага-

нэ…», «Я последний поэт де-

ревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче», «Ли-

личка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрип-

ка и немножко нервно»,  «То-
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варищу Нетте, пароходу и че-

ловеку», «Хорошее отношение 

к лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме 

«Во весь голос» 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из кам-

ня…», «Откуда такая нежность», 

«Попытка ревности», «Пригвож-

дена к позорному столбу»,  «Рас-

стояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 

гремучую доблесть грядущих ве-

ков…», «Лишив меня морей, раз-

бега и разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был современник…»,   

«Сумерки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

ронять слова…», «Единственные 

дни», «Красавица моя, вся 

стать…», «Июль», «Любимая – 

жуть! Когда любит поэт…», «Лю-

бить иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», «О, 

знал бы я, что так бывает…», 

«Определение поэзии», «Поэзия», 

«Про эти стихи», «Сестра моя – 

жизнь и сегодня в разливе…», 

«Снег идет», «Столетье с лишним 

– не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача». Пьесы «Дни Турбиных», 

«Бег», «Кабала святош» («Моль-

ер»), «Зойкина квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река Поту-

дань», «Сокровенный человек», 

«Мусорный ветер» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, на-

писанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту безд-

ну…», «О, слезы на глазах…».   

«Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Тоска по 

родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя стра-

ны…»,  «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиа-

на…»,  «Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаме-

нитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зим-

няя ночь», «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 
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М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские расска-

зы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва рево-

люции», «Нервные люди», «Каче-

ство продукции», «Аристократка», 

«Прелести культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья 

«Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», 

«Татарский мулла и чистый воз-

дух», «Васька Денисов, похити-

тель свиней», «Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий му-

жик», «Сапожки», «Танцующий 

Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах на-

ших», «Вчера, о смерти размыш-

ляя…», «Где-то в поле, возле Ма-

гадана…», «Движение», «Ивано-

вы», «Лицо коня», «Метаморфо-

зы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лав-

ка»,  «Искусство», «Я не ищу гар-

монии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда 

окончилась война…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В пре-

красном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солже-

ницын 

Рассказ «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», «По-

следний бой майора Пугаче-

ва» 
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«Дробится рваный цоколь мону-

мента...», «О сущем», «Памяти ма-

тери», «Я знаю, никакой моей ви-

ны…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не по 

углам…», «Воротишься на роди-

ну. Ну что ж…», «Осенний крик 

ястреба», «Рождественская звез-

да», «То не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда по-

лей», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая 

моя родина!», «Русский огонек», 

«Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий кра-

ем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марок-

ко», «Затоваренная бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и пас-

тушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 

«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра бы-

ла война» 

А.А.Фадеев «Молодая гвардия» 

В.О.  «В августе сорок четвертого 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец пре-

красной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксо-

вал», «Чудик» 
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» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приклю-

чения солдата Ивана Чонкина», 

«Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», «Запо-

ведник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных ве-

щей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чеге-

ма», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для 

Марии», «Живи и помни», «Про-

щание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 

для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины 

ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 
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А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX ве-

ка 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское ли-

цо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции 

о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золо-

то бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 
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Рассказ «Затворник и Шестипа-

лый», книга «Жизнь насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне 

улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Сера-

фим», «На золотом крыльце сиде-

ли». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по Фаренгей-

ту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождест-

венская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 
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А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 
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Данный раздел списка определя-

ется школой в соответствии с ее 

региональной принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д.  Ку-

гультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список произведе-

ний является примерным и может 

варьироваться в зависимости от 

уровня подготовленности класса) 

1. Проблемно-тематические блоки  

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и дру-

гой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая лю-

бовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).  

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поко-

ления, традиции, культура повседневности).  

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; чело-

век и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь 

и идеология).  

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее пробле-

мы и вызовы).  

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в ис-

тории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в усло-

виях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).  

2. Историко- и теоретико-литературные блоки  

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и субъектив-

ная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного самосовершенствования 

человека в литературе реализма).  

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и аван-

гардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; Серебряный век 

русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их представители).  

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, неподцензурная 

– представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; литература отечественная, в том 

числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).  

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные ли-

тературные институции – писательские объединения, литературные премии, литературные издания и 

ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет).  

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного произ-

ведения).  
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Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» список 

тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-литературных или 

теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более детального рассмотрения предлагае-

мых.   

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации учебно-

го материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение заявленных в ос-

новной образовательной программе результатов.  

  

Родная литература (чувашская) изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

Введение(1 ч.)  

 Этапы развития чувашской литературы. Основные понятия. Писатели . Особенности разви-

тия.  

Литература средних веков.  

 Культура ВолжскойБулгарии. Знакомство с чувашскими писателями , которые писали на 

арабском и на тюркском языках. Литература 18 – 19 веков.  

 Время  старой  письменности.Творчество  Е.И.Рожанского.  Зарождение  очерка.  

Творчество Н.Я.Бичурина, С.М.Михайлова.   

Урок внеклассного чтения  по произведениям С.М.Янтуша.  

Урок развития речи . Сочинение по произведениям С.М.Янтуша.  

Литература конца 19 века.   

Развитие новой письменности. И.Я.Яковлев – великий сын чувашского народа, педагог – про-

светитель. Симбирская чувашская школа. Ученики И.Я.Яковлева.  

Урок внеклассного чтения . Яковлев и современность.  

Развитие эпики, новеллы, зарисовок, автобиографических произведений, этнографии. Творче-

ство Г.Тимофеева, И.Иванова. Поэзия конца 19 века.  

 Развитие лирических жанров: сюжетные песни,оды, поэмы и тд.   

Драматургия конца 19 века.  

Драматургы, выходцы Симбирской чувашской школы: Ф.Павлов, Г.Комиссаров.   

Литература 20 века. Литература начала 20 в. Публицистика. Творчество 

М.Акимова.  

Развитие прозы, поэзии, драматургии. Творчество Г.Коренькова, К.В.Иванова – классика чу-

вашской поэзии. Трагедия «Шуйттанчури».  

Литература 20-30 х годов 20 века.  

 Новое время, новые темы в литературе. Риторическая лирика. Творчество М.Сеспеля – клас-

сика чувашской поэзии, основоположника чувашского стихосложения.  

Урок развития речи . Сочинение по творчеству М.Сеспеля.  

 Развитие печати и радио. ХуммаСемене – поэт, прозаик, журналист. Жанры прозаических  

произведений. Ф.П.Павлов – драматург, композитор, критик, поэт, учитель, фольклорист.Жанры 

драматургии.   

Урок развития речи . Сочинение по драме « В деревне»  

Первые пятилетки, 1 съезд советских писателей. Тема коллективизации, прошлого народа. 

Разнообразие литературногожанра.ТворчествоС.Ялавина – талантливого писателя, учителя, критика. 

Тема жизни и смерти. П.Осипов – чувашский народный писатель, драматург, прозаик.  

Тестирование по драме П.Осипова «Айтар»  

Развитие литературы во время войны и послевоенные годы  
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Тема войны в произведениях чувашских писателей. П.Хусанкай – чувашский народный поэт, 

переводчик, борец за свободу слова.  

Урок развития речи . Сочинение по творчеству П.П.Хусанкая.  

Урок внеклассного чтения по произведениям о ВОВ.  

С.В.Элкер - чувашский народный поэт, прозаик, драматург.  

Урок развития речи . Сочинение по повести «Чѐрное и белое»  

Обобщение. Памятники письменности чувашского народа. Жемчужина литературы 18 – 20 

веков.  

  

Иностранный язык (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направле-

ний современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 

цель, и как средство обучения.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне  среднего общего образования обес-

печивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навы-

ков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержа-

ние речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык»  на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носи-

телями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующи-

ми данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компе-

тенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому ря-

дом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владе-

ния языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, 

какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в це-

лях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни ос-

воения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и пол-

ноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и «Общеев-

ропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и 

объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продол-

жать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, 

развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает 

выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык»  (базовый уровень), соот-

ветствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-

ком».  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.». 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки иниции-

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное со-

держание 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 мне-

ниями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий 

точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных комму-

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение пе-

редавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелиней-

ный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опо-

ры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характери-

стика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информа-

цию.  

  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологи-

ческого и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной те-

матики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интер-

вью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распро-

страненных 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 зависимо-

сти от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информа-
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цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к про-

читанному. 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, разговорно-

го, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного ха-

рактера, 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 мероприятия, био-

графия, 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 произно-

сить 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 соот-

ветствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникатив-

ных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и про-

стых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the mon-

ey”, “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 неформально-

го общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и упот-

ребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и ис-

пользование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 

touch with somebody, look forward to doing something) 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. Город-

ская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло-

бальное 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. Образова-

ние и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательно-

сти. 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 (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработа-

на на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебнометодического комплекса по 

отечественной истории.   

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лично-

стной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также совре-

менного образа России.   

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) 

в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общест-

венной деятельности, поликультурном общении;  
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4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического обра-

зования являются:   

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого мно-

гонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;  

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по-

нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;   

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность;   

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формиро-

вании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и на-

родов в Новейшей истории.   

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на про-

тяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих об-

разовательных и воспитательных приоритетах:  

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам науч-

ных исследований;  

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколе-

ний, народов и государств;  

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;   

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;   

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Содержание обучения 

Всеобщая история. 1914-1945 гг. 
 

Введение.    Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI вв. Ключевые 

процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение со-

циальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. 

Первая мировая  война (1914-1918). Причины Первой  мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну евро-

пейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые опе-

рации на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих 

блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. 

Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 

воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фрон-

те. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четвер-

ного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы по-

слевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- Вашингтонская система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
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Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фаши-

стов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические последст-

вия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государ-

ственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-

1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта 

и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основ-

ные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Ис-

пании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразо-

ваний М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в 

Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Национально- освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революцион-

ные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. «Эра пацифизма». 
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Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). 

Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, 

аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская вой-

на. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Ос-

новные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тота-

литаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Гер-

мании на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сто-

рон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее меж-

дународные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союз-

ников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбарос-
са», план 

«Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 

фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл- Харбор, вступление США в войну. Фор-

мирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 
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политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Пар-

тизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссоли-

ни. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 
 

Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их 

роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европей-

ских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ял-

тинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Герма-

нии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдам-

ская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардиров-

ки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914-1945 гг. Введе-

ние. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914-1922 

гг.). 

Россия вПервой мировой войне (1914-1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополи-

тические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Форми-

рование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны об-
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ществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая че-

харда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, ин-

тернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917-1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и на-

селение. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, полити-

ческие партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль- март: восста-

ние в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния боль-

шевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. Провозгла-

шение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большеви-

ками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической 
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и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. 

Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Пер-

вая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшеви-

стских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые 

реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повин-

ность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Созда-

ние регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Крас-

ный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в поль-

зу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 
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Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная аги-

тация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинемато-

графа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляри-

зация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление рав-

ноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, суб-

ботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в де-

ревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914-1922 гг. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

          СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-

щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической поли-

тике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений для улуч-

шения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Сти-

мулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Ге-

роя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Си-

туация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной полити-

ческой системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание ро-

ли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 



 

158 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по со-

кращению 

безработицы.         Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сель-

скохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирова-

ния. Форсированная индустриализация. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Лик-

видация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленно-

сти. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензу-

ры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужи-

телей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные дос-

тижения. Конституция СССР 1936 г. 
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Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение об-

щего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления 

в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Соз-

дание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-

тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пяти-

леток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной про-

фессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусст-

ва. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистиче-

ский реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающие-

ся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной ин-

теллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с перио-

дом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пере-

селения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвраще-

ние к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 



 

160 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социа-

лизма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Дого-

вор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфлик-

ты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Герма-

нией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эсто-

нии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Гер-

мании и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного опол-

чения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ле-

нинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Па-

рад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленин-

градцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
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Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холо-

кост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтоже-

ние военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей 

в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало   массового    сопротивления    врагу.    Восстания    в    нацистских    лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение со-

ветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение не-

приятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитле-

ровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Тан-

ковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги 

и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форси-

рование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 

1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские нацио-

нальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
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«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. По-

мощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дис-

циплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в де-

ревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные ини-

циативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - призыв к сопро-

тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Пе-

сенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Пат-

риотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

- сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Бе-

лоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободитель-

ная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло- Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессиро-

ванных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, де-

милитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбарди-

ровки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнберг-

ский и Токийский судебные процессы. 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-

беду Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 

карты мира. 

Наш край в 1941-1945 гг. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- технический прогресс. Пе-

реход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изме-

нения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной сис-

темы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. От мира к хо-

лодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раз-

деленная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических бло-

ков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и респуб-

ликанцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет-

наме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая 

ситуация в   первые   послевоенные годы.   Научно-техническая   революция.   Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. На-

чало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» соци-

ально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономи-

ческие кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 
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Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Рево-

люции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 

ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 

весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в 

СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрес-

сия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (эконо-

мика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процес-

сах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы 

и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провоз-

глашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; со-

циалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Ко-

реи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглаше-

ние независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийско-

го государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения 

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; ис-

ламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внеш-
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неполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирова-

ния на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. 

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократиче-

ских режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система 

апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические 

конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего разви-

тия, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-

реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. Основные этапы раз-

вития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международ-

ные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, 

Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Че-

хословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четы-

рехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 

г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение со-

ветской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в 
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странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной 

арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюс-

ному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: вос-

становление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций 

Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое 

сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

121.4.1.1. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. Раз-

витие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии 

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехни-

ки и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, кон-

цепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

121.4.1.2. Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного ору-

жия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современ-

ном мире. 

121.4.1.3. Обобщение. 

121.4.2. История России. 1945-2022 гг. 

Введение. 

СССР в 1945-1991 гг. 

СССР в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилиза-

ция армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 
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Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на вы-

пуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяй-

ство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный 

проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребитель-

ском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). 

Сталин и  его окружение. Ужесточение  административно-командной 

 системы. Соперничество   в  верхних  эшелонах 

 власти.  Усиление идеологического контроля. Послевоен-

ные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Сохране-

ние трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного

  хозяйства. Союзный центр и   национальные регионы:

 проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Тру-

мэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Цен-

тральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета эко-

номической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Вар-

шавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разобла-

чение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реаби-

литации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Воз-

вращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение еди-

ноличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
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г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирели-

гиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархо-

зам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским насе-

лением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы

 управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пен-

сионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит то-

варов народного потребления. Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социа-

листическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего ми-

ра. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориенти-

ры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «разви-

того социализма». 
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Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверх-

державы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплек-

са (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населе-

ния в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга насе-

ления. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союз-

ных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском общест-

ве. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Мо-

скве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 

вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание меж-

дународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и сниже-

ние международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хель-

синки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Ев-

ропе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

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 полити-

ческой и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 
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Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населе-

ния. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от дог-

матизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односто-

ронние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее реше-

ния. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских на-

строений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о ру-

ководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Комму-

нистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противо-

стояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государст-

венном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Вве-

дение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным 

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация обще-
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ственных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессио-

нальных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Бе-

лого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, создание Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на между-

народной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина №    1400 и его оценка Кон-

ституционным судом. Возможность мирного выхода из  политического

 кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенарод-

ное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 

г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Пробле-

мы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подпи-

сание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской 

Республике. 
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информа-

ции (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за ру-

беж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международ-

ной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Воен-

но-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные по-

литические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной вла-

сти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграниче-

ние властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегу-

лирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское об-

щество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль неф-

тегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 

г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 
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Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внеш-

ней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. 

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализа-

ция инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 

и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессио-

нальная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные прин-

ципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пен-

сионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопу-

ляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка се-

мейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 

г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского 

спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответствен-

ности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информацион-

ном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внеш-

ней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция россий-

ской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и 

в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры 
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НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из меж-

дународных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Белару-

си. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступ-

ление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Кры-

ма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Дон-

бассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народ-

ной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзни-

ками политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение обществен-

ной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии об-

разования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения россий-

ских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Рели-

гиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 
 

 Обществознание (изучается только на базовом уровне)  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
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Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных на-

ук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, фило-

софии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся цело-

стной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего обра-

зования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Общест-

вознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содер-

жания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной систе-

мой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современ-

ном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и  

процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового 

уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебно-

го материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета.   

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования.  

  

Базовый уровень  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, эли-
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тарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравст-

венная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жиз-

ни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и мето-

ды мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Сво-

бода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие ис-

тины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социальногуманитарные науки. Особенности научного познания.. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение. Самосознание индивида и со-

циальное поведение. Социальные ценности. Свобода и ответственность. Основные направления раз-

вития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования..  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и обще-

ственные 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 глобализа-

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

Экономика  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формиро-

вание спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Рыночные отношения 

в современной экономике. Фирма в экономике.. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Пред-

приятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды без-

работицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функ-

ции налогов. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежнокредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Мировая экономика. Международ-

ная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая инте-

грация, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.   

Социальные отношения  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, нера-

венство. 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 самокон-

троль. 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. Современная демографи-

ческая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.  
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Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политиче-

ская власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт по-

литической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических ре-

жимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Гражданское общество и правовое государст-

во. 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. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Политический процесс. Политическое участие.   

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; ча-

стное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворче-

ский процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные пра-

ва и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответствен-

ность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организацион-

но-правовые формы предприятий. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое ре-

гулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обу-

чение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. 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. Особенно-

сти административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени.   

  

Математика (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Рос-

сийской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математиче-

ского образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
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2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют занимать-

ся творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и дру-

гих областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математическо-

го образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образова-

тельном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как 

на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федераль-

ный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, обра-

зовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолже-

ния образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математи-

ки. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и 

основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и пред-

назначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 

достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 

анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) обще-

образовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимо-

сти изучать математику для профессионального применения. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбина-

торики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед со-

бой, – создать примерные программы, где есть место применению математических знаний в 

жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
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контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и дос-

таточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделя-

ется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ приме-

нимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей сте-

пени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 

5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практиче-

ского содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение прак-

тических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень урав-

нения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые не-

равенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые 

промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убыва-

ние) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 

функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригоно-

метрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные урав-

нения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  
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Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс 

угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об инте-

грале как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фи-

гур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригономет-

рические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение тео-

рем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоуголь-

ник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 

свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометри-

ческих величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
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Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 

подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий 

в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального рас-

пределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, дели-

мости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выра-

жений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 

формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень-

шее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 



 

182 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения урав-

нений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы по-

казательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и фи-

зический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференциро-

вания. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Примене-

ние производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной тра-

пеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на до-

казательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числение длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и прохо-

дящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объ-

емами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симмет-

рия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при ре-

шении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение век-

торов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произ-

ведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьше-

го значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности со-

бытий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с при-

менением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожи-

дание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. При-

меры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост че-

ловека). 
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Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совмест-

ные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Информатика (изучается на базовом уровне)  

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образо-

вания составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учиты-

ваются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях средне-

го общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпуск-

ника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда.  

Базовый уровень  

Введение. Информация и информационные процессы  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представле-

нии данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных сис-

темах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.   

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.   

Универсальность дискретного представления информации.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления  

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. Элементы ком-

бинаторики, теории множеств и математической логики  

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалент-

ные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений.  

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.   

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения опти-

мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объек-

тов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конст-

рукции   

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы).   

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы реше-

ния задач на компьютере.  
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Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке про-

граммирования.   

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интер-

фейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировоч-

ных 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 (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, провер-

ка числа на простоту и т.д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный по-

иск 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 симво-

ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).  

Постановка задачи сортировки.   

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполните-

лями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может 

дать требуемый результат.   

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; за-

висимость вычислений от размера исходных данных.  

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое 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.  

Использование программных систем и сервисов  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпью-

теры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифро-

вые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботи-

зированные 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.  



 

186 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернетсервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые 

в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программи-

рование.   

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных за-

дач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области про-

граммного 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 экс-

плуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и соз-

дание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стан-

дарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литера-

туры.   

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.   

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графиче-

ского планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными  

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 ра-

бот. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы  

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в за-

дачах математического моделирования).  

Базы данных  

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. Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

Автоматизированное проектирование  

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизиро-

ванного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.  

3D-моделирование  

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.  

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.  

Аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусст-

венный интеллект.   
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Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном простран-

стве  

Компьютерные сети  

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. Раз-

работка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запро-

сов.   

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (ло-

кация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  Социальная информатика  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.   

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государствен-

ные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.   

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), ком-

пьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безо-

пасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспече-

ние информационной безопасности.   

  

Физика (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функ-

циональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практи-

ческой деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и быто-

вого технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к фи-

зической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебноисследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процес-

сах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для приня-

тия решений в повседневной жизни.  

В основу изучения предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 
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знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных 

наук.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и со-

держит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении рабочей про-

граммы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов.  

  

Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических яв-

лений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимо-

сти. 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 трения. Инерциальная сис-

тема 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. Равно-

весие 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 доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения час-

тиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Урав-

нение 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. Элек-

трический 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 при-

менение.   
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Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  Основы специ-

альной 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 превра-

щений атомных ядер.   

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.   

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.  

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.  

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  Прямые 

измерения:  

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с дат-

чиками;   

– сравнение масс (по взаимодействию);  

– измерение сил в механике;  

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

– измерение термодинамических параметров газа;  

– измерение ЭДС источника тока;  

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных  

весов;  

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). Косвенные 

измерения:  

– измерение ускорения;  

– измерение ускорения свободного падения;  

– определение энергии и импульса по тормозному пути;  

– измерение удельной теплоты плавления льда;  

– измерение  напряженности  вихревого  электрического  поля  (при  на-

блюдении электромагнитной индукции);  

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;  

– определение показателя преломления среды;  

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;  

– определение длины световой волны;  

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотогра-

фиям).  

Наблюдение явлений:  
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– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсче-

та;  

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;  

– наблюдение диффузии;  

– наблюдение явления электромагнитной индукции;  

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;  

– наблюдение спектров;  

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.  

Исследования:  

– исследование  равноускоренного  движения  с  использованием 

 электронного секундомера или компьютера с датчиками;  

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; – исследование центрального 

удара;  

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); –  исследова-

ние изопроцессов;  

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;   

– исследование остывания воды;  

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;  

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;  

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

– исследование явления электромагнитной индукции;  

– исследование зависимости угла преломления от угла падения;  

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета;  

– исследование спектра водорода;  

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).  

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):  

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное рас-

стояния тем больше, чем больше масса бруска;  

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; – 

 при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена);  

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;  

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;  

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;  

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; Конструирование 

технических устройств:  

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  

– конструирование рычажных весов;  

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным уско-

рением;  

– конструирование электродвигателя;  

– конструирование трансформатора;  
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– конструирование модели телескопа или микроскопа.   

  

Астрономия (изучается только на базовом уровне)  

Введение   

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности ас-

трономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

Астрометрия   

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.  

Небесная механика  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление  ге-

лиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и си-

дерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и раз-

меров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и кос-

мических аппаратов в Солнечной системе.  

Строение Солнечной системы   

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двой-

ная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Плане-

ты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, боли-

ды и метеориты.  

Астрофизика и звѐздная астрономия  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годич-

ный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и не-

стационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Млечный путь   

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные  туманности. Почему светятся диф-

фузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдае-

мые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галак-

тике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в цен-

тре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной 

чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд.  

Галактики   

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 га-

лактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселен-

ной. «Темная энергия» и антитяготение.  
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Строение и эволюция Вселенной   

Конечность  и  бесконечность  Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон все-

мирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический па-

радокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюде-

ниями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселен-

ной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением 

материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения 

и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Опреде-

ление радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образо-

вание химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образова-

ния его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности веще-

ства, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

этапах  жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо при-

влечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поис-

ки жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современ-

ные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

  

Химия (изучается нашими обучающимися на базовом уровне)  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружаю-

щей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собст-

венной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.   

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практиче-

ских задач.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важ-

ные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганиче-

ских и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитар-

ных наук.  

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построе-

ния учебного материала. Курсивом в  программе выделены элементы содержания, относящиеся к ре-

зультатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться».  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-

тельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении ра-
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бочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесооб-

разными, с учетом необходимости достижения предметных результатов.  

  

Базовый уровень  

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. Уг-

леродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклату-

ра и принципы образования названий органических соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойст-

ва (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 эти-

лена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация эти-

лена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт хи-

мического 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. Натураль-

ный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изоме-

рия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогениро-

вание) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источ-

ник 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 характе-

ра бензола. Реакция горения. Применение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представи-

тели предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеново-

дородами 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 много-

атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознава-
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ния глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глице-

рина.  

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 предель-

ных 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 ацетальдеги-

да.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбо-

новых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основны-

ми оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Ре-

акция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Пред-

ставление 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 ки-

слот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдеги-

доспирт. 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 биологи-

ческая 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.  

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения амино-

кислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превра-

щения белков пищи в организме.  

Биологические функции белков.  

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 сис-

тема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Мен-

делеева. 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, металличе-

ская). 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, тем-
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пературы, 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, темпера-

тура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH рас-

твора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических об-

менных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процес-

сах и жизнедеятельности организмов. Окислительновосстановительные свойства простых веществ – 

металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галоге-

нов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленно-

сти.  

  

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 рас-

тений.  

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. Аль-

тернативные 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.  

Типы расчетных задач:  

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.  

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси).  

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчеты теплового эффекта реакции.  

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  
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Примерные темы практических работ (на выбор учителя):  

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.  

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.  

Распознавание пластмасс и волокон.  

Получение искусственного шелка.  

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Идентификация неорганических соединений.  

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганиче-

ских соединений».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений».  

Получение этилена и изучение его свойств.  

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.  

Гидролиз жиров.  

Изготовление мыла ручной работы.  

Химия косметических средств.  

Исследование свойств белков.  

Основы пищевой химии.  

Исследование пищевых добавок.  

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

Химические свойства альдегидов.  

Синтез сложного эфира.  

Гидролиз углеводов.  

Устранение временной жесткости воды.  

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. Определение 

концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования  

  

Биология (изучается нашими выпускниками на базовом уровне)  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для по-

вседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жиз-

ни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной по-

зиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, ком-

муникационных и информационных компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследователь-

ской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем бо-

лее глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 
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изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, не-

стандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение осно-

вами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления по-

лученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, проис-

ходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обу-

чающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасно-

сти последствия деятельности человека в экосистемах.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных на-

ук.  

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала и учитывает возможность получения знаний в том числе через практи-

ческую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.  

Базовый уровень  

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Со-

временные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  Структурные и 

функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганиче-

ские вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естествен-

но-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.   

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Ге-

нетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.    

Организм  

Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и живот-

ных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктив-

ное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбрио-

нальное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственно-

сти Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом на-

следование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека.   

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эво-

люции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его крите-

рии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на гено-

фонд популяции. Направления эволюции.   

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.    

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.   

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.   

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных ви-

дов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика эко-

систем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

  

Физическая культура (изучается на базовом уровне)  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обу-

чающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целост-

ном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приоб-

ретение компетентности в физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, овладение на-

выками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе прак-

тически со всеми предметными областями среднего общего образования. Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профес-

сиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособно-

сти: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релак-

сации.  

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 выпол-

нении 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, 

охраны здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные систе-

мы физического воспитания.  

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентирован-

ных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умст-

венной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздо-

ровительная ходьба и бег.  

Подготовка обучающихся к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно – оздоровительным комплек-

сом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Физическое совершенствование  

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнасти-

ческие комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; технические приемы 

и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подго-

товка 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 (на базовом уровне)  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирова-

ния у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовно-

сти к выполнению гражданского долга по защите Отечества.  

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в со-

временном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 
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подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и 

учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологиче-

ской безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрыты-

ми опасностями в современных молодежных хобби подростков.  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотиз-

му.  

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, свя-

занные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 

профилактикой инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тен-

денциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обо-

роны РФ.  

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определе-

ния и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки.  

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессио-

нальной деятельности гражданина.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера;  

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы;  

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам;  
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– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы;  

– приобретение навыков в области гражданской обороны;  

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов ме-

дицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и насе-

ления.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает по-

лучение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных облас-

тей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды.  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с таки-

ми предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию це-

лостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному ис-

пользованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образо-

вания. Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасно-

сти на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблаго-

приятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Пред-

назначение и использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен-

ность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области органи-

зации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной сис-

темы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельно-

сти государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасно-

сти 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 чрезвычай-

ных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обес-
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печения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопас-

ности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции  

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Фе-

дерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 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 по-

ведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористиче-

ской акции.  

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.  

Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профи-

лактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.  

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современ-

ных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реали-

зации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История соз-

дания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для во-

еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтерна-
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тивную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки разли-

чия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к на-

чальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова 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 пе-

редвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, уст-

ройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костю-

ма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказа-

ние первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Про-

фессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организа-

ция 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.  

  

Индивидуальный проект  

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.  

Раздел 1. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности  

1.Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности  

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Определение цели, задач 

проекта. Этапы работы над проектом.  

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников информации. 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по 

теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.  

2. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть научного 

исследования. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к  

оформлению.  Тезисы.  Цитирование.  Способы  оформления  конечных  результатов  

индивидуального проекта(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров)  

Раздел 2. «Учебное проектирование»  

Работа над проектом. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. 
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Составление архива проекта. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада. Представление работы, предзащи-

та проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

  

  «Технология»  

Раздел 1. Технология проектирования изделий  

1. Особенности современного проектирования. Теоретические сведения. Особенности 

современного проектирования. Технико-технологические, социальные, экономические, экологиче-

ские, эргономические факторыпроектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. 

Качества проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение эс-

тетического фактора в проектировании. Практические работы. Анализ существующего состояния в 

сфере предполагаемого проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования.  

2. Законы художественного конструирования. Теоретические сведения. Эстетика. Един-

ство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие 

формы. Цветовое оформление. Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления 

качеств дизайнера.  

3. Экспертиза и оценка изделия. Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. 

Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические качества объектов про-

ектной деятельности. Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места.  

4. Алгоритм проектирования Теоретические сведения. Планирование проектной дея-

тельности в профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Систем-

ный подход в проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиден-

ные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта.       Практические работы. 

Планирование деятельности по учебному проектированию.  

5. Методы решения творческих задач. Теоретические сведения. Понятия «творчество», 

«творческий процесс». Введение в психологию творческой деятельности. Виды творческой деятель-

ности. Процедурытехнического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. 

Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические 

методы решения задач. Практические работы.  

Решение творческих задач. Тестирование на креативность.  

6. Метод мозговой атаки. Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. 

Цель метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Практические работы. 

Решение творческих задач методом мозговой атаки.  

7. Метод обратной мозговой атаки. Теоретические сведения. Суть метода обратной моз-

говой атаки. Цель метода. Практические работы. Решение творческих задач методом обратной моз-

говой атаки.  

8. Метод контрольных вопросов. Теоретические сведения. Суть метода контрольных во-

просов. Универсальные опросники.Практические работы. Решение творческих задач методом 

контрольных вопросов.  

9. Синектика. Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. Практи-

ческие работы. Решение творческих задач методом синектики.  

10. Морфологический анализ. Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта ре-

шения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток 

метода.Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа.  

11. Функционально-стоимостный анализ. Теоретические сведения. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование функцио-
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нально-стоимостного анализа на производстве. Практические работы. Решение творческих задач 

методом ФСА.  

12. Метод фокальных объектов. Теоретические сведения. Ассоциативные методы реше-

ния задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциа-

ций, сущность и применение.Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными 

методами.  

13. Дизайн отвечает потребностям. Теоретические сведения. Проектирование как отраже-

ние 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. Практические работы. 

Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных вариантов их усовершенство-

вания.  

14. Защита интеллектуальной собственности. Теоретические сведения. Понятие интел-

лектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. 

Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патенто-

способности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные моде-

ли, товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и зна-

ка обслуживания. Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения.  

15. Мысленное построение нового изделия. Теоретические сведения. Проект. Постановка 

целей и изыскание средств для проектирования. Дизайнерский подход. Бизнесплан. Практические 

работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  

16. Научный подход в проектировании изделий. Теоретические сведения. Процесс про-

ектирования дизайнером новых изделий. Источники информации. Представление об основах взаимо-

заменяемости. Составляющие технологического планирования. Бизнеспланирование. Маркетинг, его 

цели, задачи. Практические работы. Составление бизнесплана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги).  

17. Материализация проекта. Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. 

Изготовление опытных образцов. Испытание. Стоимость проектов. Практические работы. Выпол-

нение предварительного расчѐт количества материалов для выполнения проектируемого изделия.  

18. Дизайн-проект.Выбор объекта проектировании. Теоретические сведения. Выбор на-

правления сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований и ограничений к 

объекту проектирования. Выбор объекта проектирования..Выбор наиболее удачного варианта проек-

тируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного 

изделия. Механические свойства материалов. Практические работы. Выбор объекта 

проектирования. Выбор материалов для изготовления проектного изделия.  

19. Изучение покупательского спроса. Теоретические сведения. Покупательский 

спрос.Методы исследования покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупатель-

ского спроса. Анкета покупателя. Практические работы. Составление анкеты для изучения покупа-

тельского спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.  

20. Проектная документация. Теоретические сведения. Стандартизация при проектирова-

нии. Проектная документация: резюме по дизайну,проектная спецификация. Использование компью-

тера для выполнения проектной документации. Проектная документация: технический рисунок, 

чертѐж, сборочный чертѐж. Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого 

изделия. Технологическая карта. Практические работы. Составление резюме и дизайнспецификации 

проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  
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21. Организация технологического   процесса. Теоретические сведения. Технологический 

процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. Содер-

жание и составление технологической карты. Практические работы. Выполнение технологической 

карты проектного изделия.  

22. Анализ результатов проектной деятельности. Теоретические сведения. Понятие каче-

ства материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии 

оценки выполненного проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использова-

ние в презентации технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проек-

тов. Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта.   

Раздел 2. Технологии в современном мире  

1. Роль технологии в жизни человека.Теоретические сведения. Понятие «культура», ви-

ды культуры. Понятия «технология» и «технологическая культура». Виды промышленных техноло-

гий. Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, органи-

зации производства и характера труда. Практические работы. Подготовка сообщения об интере-

сующем изобретении в области технологии.  

2. Технологические уклады. Теоретические сведения. Исторически сложившиеся техно-

логические уклады и их основные технические достижения. Практические работы. Подготовка док-

лада об интересующем открытии (известном учѐном, изобретателе) в области науки и техники.   

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством. Теоретические сведения. 

Развитие технологической культуры в результате научно-технических и социальноэкономических 

достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоѐмкость материального производства. Практические работы. Подготовка сооб-

щения на тему «Техносфера и современный технологический мир».  

4. Энергетика и энергоресурсы.Теоретические сведения. Производственные задачи. 

Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и 

перспективы. Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации 

территории школы или ближайшей местности.  

5. Альтернативные источники энергии. Теоретические сведения. Альтернативные (не-

традиционные) источники электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. 

Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. Практические 

работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников электрической энергии.  

6. Технологии индустриального производства. Теоретические сведения. Промышлен-

ный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное 

производство. Технологии индустриального производства. Технологический процесс индустриально-

го производства. Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические рис-

ки и их предупреждения».  

7. Технологии земледелия и растениеводства. Теоретические сведения. Сельское хозяй-

ство. Отрасли: земледелие и растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли со-

временного растениеводства. Технологии растениеводства. Практические работы. Составление поч-

венной карты (части парка, пришкольной территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, за-

готовки и разведения лекарственных растений.  

8. Технологии животноводства. Теоретические сведения. Животноводство. Этапы разви-

тия животноводства. Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии животно-
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водства. Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормле-

ния сельскохозяйственных животных.  

9. Технологии агропромышленного производства. Теоретические сведения. Агропро-

мышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. Основные этапы технологии АПК. Техноло-

гия защиты растений. Реализация сельскохозяйственной продукции. Практические работы. Состав-

ление кластеров. Проведение экспериментов.  

10. Технологии лѐгкой промышленности. Теоретические сведения. Лѐгкая промышлен-

ность. Подотрасли лѐгкой промышленности. Текстильная промышленность. Практические работы. 

Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-обувного производства.  

11. Технологии пищевой промышленности. Теоретические сведения. Пищевая промыш-

ленность. Группы отраслей пищевой промышленности. Деление групп предприятий пищевой про-

мышленности на различные производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов жи-

вотноводства. Рыбная промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в 

пищевой промышленности. Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производ-

ства сахара и кондитерских изделий.  

12. Природоохранные технологии. Теоретические сведения. Природоохранные техноло-

гии. Экологический мониторинг. Основные направления охраны природной среды. Практические 

работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном 

предприятии.   

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Теоретические сведения. 

Экологически чистые и безотходные производства. Переработка бытового мусора и промышленных 

отходов. Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу.  

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресур-

сов.Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и 

водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохране- ние гидросферы. Практи-

ческие работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  

15. Электротехнологии. Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработ-

ки материалов. Электротехнологии и их применение.Практические работы. Определение, при изго-

товлении каких предметов, имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии.  

16. Лучевые технологии. Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная 

обработка материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. 

Электронно-лучевая плавка.  

17. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Теоретические сведения. Ульт-

развуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуко-

вая очистка. Ультразвуковая сварка.Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая 

металлургия.  

18. Технологии  послойного  прототипирования.  Теоретические  сведения.  

Технологии послойного прототипирования и их использование.  

19. Нанотехнологии. Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Техно-

логия поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. Практиче-

ские работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных технологий.  

20. Новые принципы организациисовременного производства. Теоретические сведения. 

Пути развития современного индустриального производства. Рационализация, стандартизация про-

изводства. Конвейеризация, непрерывное(поточное) производство. Расширение ассортимента про-

мышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 
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системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 

Практические работы. Подготовка рекомендаций повнедрению новых технологий и оборудования в 

домашнемхозяйстве,на конкретном рабочем месте (производственном участке).  

21. 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 жѐсткая автоматизация. 

Применение на производстве автоматизированных систем управления технологическими процесса-

ми(АСУТП). Составляющие АСУТП. Практические работы. Экскурсия на современное 

производственное предприятие.  

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

1. Понятие профессиональной деятельности. Теоретические сведения. Виды деятельно-

сти человека. Профессиональная деятельность, еѐ цели, принципиальное отличие от трудовой дея-

тельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки воз-

никновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма обще-

ственного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специ-

альности и перемены труда. Практические работы. Определение целей, задач и основных компо-

нентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельно-

сти. Анализ формразделения труда в организации.  

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Тео-

ретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение 

и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Сфе-

ры и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. Производство какпреобразователь-

ная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства 

труда(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразова-

тельной) деятельности: товары, услуги. Практические работы. Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное пред-

приятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства.  

3. Нормирование и оплата труда. Теоретические сведения. Система нормирования труда, 

еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы тру-

да.Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Практические работы. 

Изучение нормативных производственных документов.  

4. Система оплаты труда. Теоретические сведения. Система оплаты труда.Сдельная, по-

временная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм за-

работнойплаты в стимулировании труда.Практические работы. Определение вида оплаты трудадля 

работников различнных профессий.  

5. Культура труда. Теоретические сведения. Понятие культуры труда.Составляющие 

культуры труда. Технологическая дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой дея-

тельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учѐбы.  

6. Профессиональная этика. Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравствен-

ность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного пове-

дения. Профессиональная этика и еѐ виды. Практические работы. Обоснование смысла и содержа-

ния этических норм своей будущей профессиональной деятельности.  
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7. Этапы профессионального становления. Теоретические сведения. Этапы и результаты 

профессионального становления личности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Про-

фессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональ-

ной деятельности.  

8. Профессиональная карьера.Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должност-

ной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный 

успех. Планирование профессиональной карьеры. Практические работы. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры.  

9. Рынок труда и профессий . Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъ-

юнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды профессионального 

труда. Способыизучения рынка труда и профессий. Практические работы. Посещение центра заня-

тости и составление рейтинга профессий и должностей в районе проживания.  

10. Виды профессионального образования. Теоретические сведения. Общее и профессио-

нальное образование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее 

и высшее профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Регио-

нальный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образова-

тельных услуг. Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг.  

11. Трудоустройство. С чего начать? Теоретические сведения. Профессиональное резюме. 

Формы самопрезентации. Автобиография как форма самопрезентации для профессионального обра-

зования и трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при по-

сещении организации. Практические работы. Составление профессионального резюме.  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры  

1. Цели и задачи проекта.Теоретические сведения. Определение жизненных целей и за-

дач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способ-

ностей,    профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

2. Ориентация в мире профессий. Теоретические сведения. Профессиональные центры. 

Знакомство с миром профессий.Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные 

планы и профессиональная карьера».  

3. Обоснование выбора профессии. Теоретические сведения. Необходимость осознанно-

го выбора профессии. Выявление интересов, способностей. Практические работы. Выполнение про-

екта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

4. Пути получения профессии. Теоретические сведения. Общее и профессиональное об-

разование. Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. Практические ра-

боты. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение. Теоретические сведе-

ния. Поиск работы. Центры занятости. Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизнен-

ные планы и профессиональная карьера».  

6. Оценка и защита проекта. Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. 

Защита проекта. Практические работы. Проведение презентации и защита проекта.  

  

2.3. Рабочая программа воспитания  
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа воспитания   Кундюковской  средней школы муниципального образования 

«Цильнинский район»Ульяновской области  разработана на основе:  

  - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года ; 

 -   Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.,  № 996-р ; 

 - Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации» 

 - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 - Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 18 мая 2023 года «Об утвеждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» №371; 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения  обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся),  родительским комитетом. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение  обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности  обучающихся. 

          В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

       Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

                                              Раздел I. Целевой  
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Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания  обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

      С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

     Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе:  

-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
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традициям многонационального народа Российской Федерации,   природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся  в школе являются: 

          -  усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

-  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО ООО СОО. 

1.2. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

       осознание российской гражданской идентичности; 

      сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

     готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному   

самоопределению; 

    наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

   сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации,  осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,  

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

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.  

       Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,  инклюзивности,   

возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется 

совместная работа с администрацией поселения, участковой  избирательной комиссией) 

   - патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности 

(проведение  общешкольных ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, 

Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 
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   - духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям (совместная работа с  местной церковью , Школьным 

музеем,  организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  

специальной операции на Украине); 

 - эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные поездки по городам России); 

 - физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной 

и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба, участие в спортивных 

соревнованиях района и региона); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация 

дежурств в школе,  в кабинетах ОО, работа на школьных клумбах, участие в субботниках  на 

территории школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях 

«Родник», «Эколята»,  

« Бодрые крышечки» и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн  и офлайн, 

Рождественских чтениях, конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества, «Живая 

классика», «Ученик года» и др). 

1.4    На   каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты. 

- Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
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Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 
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компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

- Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, 

родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 



 

216 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с 
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учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

- Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к родной 

культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий 

чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 
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общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, литературы 

в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в духовно-

нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, понимающий 

его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 
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жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психического 

здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и средства 

свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений науки 

и техники,достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных достижений 

в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 
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осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

 Кундюковская сш  находится в сельской  местности,  относящаяся  к Цильнинскому району. С 

2022 г. Работает по обновленным программам  «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО ».  

Главная особенность Школы – это образовательное пространство взаимодействия общего и 

дополнительного образования, которое включает в себя интегрированные уроки (уроки-

концерты, уроки-спектакли, уроки- показы и т.п.),  элективные курсы,  классы,  занимающиеся 

проектной деятельностью, созданием своего собственного индивидуального творческого 

образовательного продукта - проекта, занятия способствующие возможности реализации 

познавательной и творческой активности детей, которые обеспечивают развитие способностей и 

получение  качественного образования. 

  Для достижения своих образовательных и воспитательных целей Школа выбрала 

стратегическую идею – развитие творческих способностей обучающихся путем реализации 

личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик Школы сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе  «ситуацию 

успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций, на уроке и во внеурочной 

деятельности. В образовательном и воспитательном процессе  для этого используется 

инструментарий театра, хора, музейной комнаты, разработанный    для     подготовки     актёров,  

певцов    чтобы     решать     сложные педагогические задачи в уникальном образовательном 

пространстве, пространстве взаимодействия общего и дополнительного образования. Развиты 

направления дополнительного образования – технического, художественного, туристско-

краеведческого,  физкультурно-спортивного  профилей. На базе школы  создано структурное 

подразделение – Школьный спортивный клуб «Олимпия», которое является одним из основных 

направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в 

рамках реализации ФГОС и дополнительного образования.  

   С 2023 года  в школе работает Центр «Точка роста», на базе которой реализуются 

программы урочной деятельности по предметным областям «Физика», «Химия», 

«Информатика». А  также проходят занятия по дополнительным развивающим  программам 

«Школа юного медика», «Компьютерная азбука».  

  В школе –  40 обучающихся.  Имеются  семьи,    состоящие на различных видах 

профилактического учета – семьи СОП, многодетные, опекаемые дети.  Имеются  дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Процесс воспитания в школе ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в 

детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в 

которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и 

социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, студий,  и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна,  работает музейная 

комната. Мы храним память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и 

работали  в нашем учебном заведении на протяжении всех лет. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

       - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель (руководитель 

класса), реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Настоящая программа содержит теоретическое положения и план  работы основанные на  

практических наработках школы по формированию целостной воспитательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка 

школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

Олимпиады,   занимательные  уроки  и    пятиминутки,  урок -деловая  игра,  урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  

мероприятия   (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  

стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. Предметные  выпуски  школьных 

газетных страниц,  брейн-ринг,  геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  

игра-демонстрация, игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  

знания  обыгрываются в театральных постановках;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

       -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 
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собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным  в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации   провозглашенных  

ЮНЕСКО  ведущих принципов образования XXI века:  «образование для всех»,  

«образование через всю жизнь»,  образование «всегда, везде и в любое время».  

       У  обучающихся   школы  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных  дел  с учащимися вверенного  ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,   а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы:  тематические  (согласно плану классного руководителя),  посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  селе, районе, области, стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые,  способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

 - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами   (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела ); 

 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  

найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  
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 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

  -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

          - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно - деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  

котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с  обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  

в  трудной  жизненной  ситуации.   Работа  направлена на  контроль  за свободным  

времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;  

 -      участие в общешкольных конкурсах; 

  -  предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями-предметниками.  

 

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и 

находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами 

нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), 

не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре и ЗДВР; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День 

семьи,  День матери, «Мама, папа, я – спортивная семья», мероприятия по профилактике 

вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа 

для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого 

потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
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 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

           -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта и социальных сетей: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных  мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.4.  Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- формирование в кружках, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

- интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

- туристско -  краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-
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вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-  поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохране-

ние и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих, выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направлен-

ности направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров, соз-

дающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно- нравствен-

ное развитие, на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

                          Информационно-просветительская деятельность: 
 

  Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»(11класс): 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»  направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 

школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая 

форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с  обучающимися. Также формами 

организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с 

интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных 

занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 

проводимого занятия. 

 Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими 

ценностями, осмыслением исторического опыта, 

      формированием представлений о достоинстве, чести, правах и свободах   человека, культуре 

здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе.  

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока в понедельник  

для обучающихся 11  класса продолжительность курса 33 часа в  год. Ответственными за 

организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном»  являются классные 
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руководители .По четвергам будут проводиться внеурочные занятия по профориентации 

«Россия-мои горизонты»в 6-11 классах. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности  учат обучающихся ставить и решать проблемы, которые требуют не только 

применение полученных знаний, но и приобретения новых в рамках самостоятельного и 

совместного со взрослыми исследования, раскрывает личностные качества, повышает 

самооценку, мотивацию, интерес к учебной деятельности, помогает школьникам чувствовать 

себя уверенно в нестандартных ситуациях, развивает творческие способности, критическое 

мышление, умение обобщать, анализировать, делать выводы. Курс ведется учителями 

предметниками ,  согласно расписания ВД. 

      Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного.Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, 

организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, 

тематических классных часов. 

Туристско - краеведческая деятельность направлена на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  Для учащихся 6-11классов «Россия – мои горизонты». Ведутся 

классными руководителями. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской 

работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение школьников к 

физической активности в разных ее проявлениях. Для учащихся    6-11 классов участие в работе  

через допобразование «Баскетбол» . 

Игровая деятельность.Направлены на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и 

природы, проведение экскурсий.  

Дополнительное образование в школе  организовано через работу объединений 

дополнительного образования по направлениям: 

- физкультурно-спортивное:  «Баскетбол»; 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 

(конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного  дня с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,  

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
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доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. ( Кундюковский СДК, сельская библиотека). 

2.5. Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в нашей школе заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  

принятия  совместных  со   взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся школы 

в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка 

детского   самоуправления в школе  помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам  – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации  

Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления 

трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и 

поступки.  

Детское самоуправление  осуществляется  через: 

На уровне школы: 

-   через деятельность выборного ученический Совета ; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность  временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий,  праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, ко Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», ко Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках   

профориентационной работы.  

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьное объединение - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве,  

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

- ведение соцсети «Вконтакте» .На страницах  размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 

т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся  лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся   в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориентация» 
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включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

   Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить учащихся к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-

значимые  проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

следующие формы воспитательной деятельности: 

- Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку ученика к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии 

моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе») и 

др; 

- Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В 

младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с 

представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, 

следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

-Профориентационные игры:  симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 

различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России. 

- Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн - тестирования (размещение профориентационной 

информации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с 

элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

- Экскурсии на предприятия села, района, области. Такие экскурсии дают обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники  могут наблюдать за 

деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – 

сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не 

смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии. 

-Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – онлайн - 

уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 

будущее» 8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», «Шоу 

профессий», Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 1-11классы и др); 
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- Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях  района и 

вузов  области «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать 

правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям.  На «Дне 

открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут 

пройти тестирование, пообщаться со студентами, узнать о студенческой жизни и учебе. 

Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе психологического 

исследования определяется профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится 

испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе 

результатов исследования составляется заключение о профессиональных предпочтениях 

учащегося. 

- Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностнозначимыми, главное, в 

празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка  «Время делать добро», «Безопасная дорога»,  акции «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Лес Победы»: 

- проводимые для жителей села, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих:  Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы, посвященные ко «Дню 

Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и 

« Дню Победы»,  эстафета,  посвященная 9 мая. 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники– ежегодно  проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и  ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет 

всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. 

Последние звонки  всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты 

выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается 

самими ребятами и ими же реализуется. 

 День учителя. Ежегодно  обучающиеся демонстрируют уважительное отношения 

к учителю,  труду педагога через поздравление,  творческих концертов. Данное 

мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и 
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педагогами, развитие творческих способностей обучающихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение,  которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх.  

Это помогает работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с 

родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный 

полк», «Лес Победы», Фестиваля патриотической песни «Салют! Победа!». Такое 

общешкольное дело будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности гимназистов, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

- торжественные ритуалы- посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды Российского движения 

детей и молодежи, «Орлята России»,  поднятие флага РФ, церемония вручения аттестатов, 

открытие спортивных праздников  и лагерной смены; 

 Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ   школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников  и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности  каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей:  сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через : 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музеи, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

        - выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России,  регионов,  муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно  оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися)  с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России,  деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение,  обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в 

школе, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,  фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  
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 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического  вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств  проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся  

школы  с особыми образовательными потребностями. 

 

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, муниципальные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития  обучающихся.  

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 
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сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным 

образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Одним из сетевых взаимодействий  школы с: Кундюковским СДК, сельской 

библиотекой, традиционной формы являются различные конкурсы, интеллектуальные 

марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах,  

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

      Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но 

и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли 

с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики 

и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы 

для подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но 

и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической 

обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 

специалистов по интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся школы  

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа  здорового образа жизни.  

          Деятельность  по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни,  по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися  «группы риска»; 

На внешнем уровне: 
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 

профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ГИБДД, ПДН, участковым поселения по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 

- участие в военной эстафете; 
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- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся  (юноши 9-11 кл.) для прохождения 

приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день гражданской 

обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности  (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом и др.  

На индивидуальном уровне:  

-индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

-социально- психологическое тестирование; 

-профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе  территории 

(работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками,  благоустройство клумб, работа 

на пришкольном  и др.); 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе 

их группового взаимодействия. Деятельность гимназического отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ 

может стать любой ученик старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение 

об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в 
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команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 

задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в  рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

 Обучающиеся школы   принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как : День  знаний,  День туризма, День учителя, День 

народного единства,  День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ,  День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День защиты детей и др. 

 Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ «Движение первых». 

Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего военно -  патриотического, 

гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и подростков, 

сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива.  

 Основными задачами являются:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - развитие в молодежной 

среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

 Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

 

2.13. Модуль «Школьное медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 

деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии 

и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, 

конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы 

урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-

путешествие. 

 школьный медиацентр на базе Центра «Точка роста» – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
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мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и 

социальные сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа  - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,  учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы  вопросы. 

2.14.«Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, после 

окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк, 

на игровые проекты  в Центрах развлечения. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в 
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потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и региональных  методических объединений представление 

опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну  важнейшую, системообразующую,  дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям 

— ценность Учителя. 

  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

       Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

      Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

      Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

      Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

     Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям  работы с обучающимися с особыми образовательными  

потребностями. 

       В настоящее время   в школе в 11 классе нет учащихся с ОВЗ. Дети ОВЗ получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  

Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность 

их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 

ОВЗ;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

-     индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система  поощрения  проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В  

школе  практикуются общешкольные линейки. 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, награды фиксируется 

приказами школы. 

- в  выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В Кундюковской средней школе организована деятельность по ведени портфолио 

обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школой.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в  Школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школой. Планирование самоанализа 

воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
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работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением  таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки» и др. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,  над  

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 

акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  

-  таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу 

педагоги внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные материалы по всем классам  формируются   по школе. Это дает возможность 

анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями,  ученическим Советом  и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  



 

241 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и обучающиеся качеством образовательных услуг, чаще всего 

используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

дополнительного образования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы  и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе  единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатыва-

ется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные Цен-

тральной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ЦПМПК) и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образо-

вательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвали-

да. 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 соци-

альную адаптацию указанных лиц.  
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В 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования не обучаются ни 

дети с ОВЗ, ни инвалиды. Однако, школа готова в любой момент принять на обучение ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья и предоставить ему условия, необходимые для обу-

чения. И как одно из условий – разработанную программу коррекционной работы.   

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 разработана 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 специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образователь-

ным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитатель-

ной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативно-

го и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психо-

лого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потреб-

ностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психи-

ческом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профес-

сионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  Цель определяет задачи:   

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;   

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями;   

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче-

ния 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 профориента-

ции и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации.   

  

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности на-

рушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребно-

стей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучаю-

щихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, дефектолог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основ-

ной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение осо-

бых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от соста-

ва обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ЦПМПК о статусе обучаю-

щихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсиро-

вать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе. При условии появления на уровне среднего общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ и инвалидов школа предполагает действовать следующим образом.  

1. Разработать индивидуальный учебный план.  

2. Разработать АОП СОО и индивидуально ориентированные коррекционные программы  

по каждому предмету учебного плана. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 

сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. По-

этому и АОП, и рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инстру-

ментом ПКР.  

3. Коррекционное направление ПКР осуществлять в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. В урочной деятельности – учителями – предметниками, во внеурочной деятельности 

– группой специалистов: педагогом – психологом, учителем – дефектологом, учителем – логопе-
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дом в процессе проведения индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  При необхо-

димости специалисты могут присутствовать и на уроке, выполняя роль тьюторов. Роль тьюторов 

могут выполнять и одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями на 

основе волонтѐрства. Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опор-

нодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных за-

нятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социальнобытовая ориентиров-

ка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». Для слабослышащих подростков, 

кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и фор-

мированию произношения. Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуаль-

ной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зре-

ния. Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психо-

логом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессо-

устойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов реше-

ния проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

4. Вести строгий контроль соблюдения рекомендаций ЦПМПК в плане психолого –

педагогического сопровождения данной категории учащихся, сроков повторного осмотра (если 

это указано в рекомендациях) и дополнительного обследования в центре «Развитие» (если это 

указано в рекомендациях).  

5. Обучение учащихся с ОВЗ и инвалидов организовать  инклюзивно (совместно с другими 

учащимися), что способствует развитию форм и навыков личностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетенции или на дому ( если это необходимо по состоянию здоро-

вья).  

6. Организовать тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства.  

7. Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, дина-

мики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносить на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ЦПМПК.   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации не-

достатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослежива-

ния динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования про-

граммы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, вклю-

чения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и от-

бора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению от-

дельных разделов программы).  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаи-
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модействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и кон-

сультативную деятельность.   

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает актив-

ное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми об-

разовательными потребностями.   

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нару-

шениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).   

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист ин-

формирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по пре-

одолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики разви-

тия устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выра-

ботку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).   

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопро-

сах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подрост-

ков с ОВЗ.   

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагога-

ми-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения 

и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными наруше-

ниями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучаю-

щихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; об-

суждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).   

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополни-

тельные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 

работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного мате-

риала.   

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различны-

ми нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родитель-

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в  урочной и внеурочной деятель-

ности.   

  

2.4.3. Система комплексного психолого -социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

В школе много лет функционирует  психолого –педагогический консилиум (ППк). ППк 

является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель работы ППк: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (вы-
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работка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, инди-

видуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обу-

чения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успе-

ваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осущест-

вляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических мате-

риалов и учебных пособий.   

Возглавляет работу консилиума заместитель директора по УВР. Если в школе на уровне 

среднего общего образования появится ребѐнок с ОВЗ или ребѐнок – инвалид или ребѐнок, по-

павший в трудную жизненную ситуацию, в состав консилиума будет введен его классный руко-

водитель. На школьном консилиуме осуществляется комплексное изучение ребенка, выбор наи-

более адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом инди-

видуально-психологических особенностей детей.  

Психолого -социальная помощь оказывается детям на основании заявления в письменной 

форме их родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого -социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, учителем 

– дефектологом, учителем – логопедом, регламентируется  Положением о ППк, Уставом школы.    

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет за-

меститель директора школы по ВР. Еѐ деятельность направлена на защиту прав всех обучаю-

щихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников ком-

фортной и безопасной образовательной среды. Заместитель директора по ВР (совместно с педа-

гогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Целесообразно участие заместителя директора по ВР в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в вы-

боре профессиональных склонностей и интересов.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется и в рамках реали-

зации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог  проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организо-

вана индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-

га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на со-

хранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспи-

танием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  В реализации диагностического направления 

работы  принимают участие:  

Учителя класса, проводят входные, рубежные и  итоговые контрольные работы, осущест-

вляя при этом мониторинг предметных достижений учащихся с ОВЗ. В конце учебного года 
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классный руководитель проводят анализ всей проведенной в течение учебного года коррекцион-

ной работы с учащимися, в нѐм, кроме предметных достижений, описываются также личностные 

и метапредметные результаты учащегося.  

Педагог - психолог, который проводит диагностику в начале, середине и в конце учебного 

года.   

Результаты диагностической работы обобщаются и находят своѐ отражение в заключени-

ях ППк при подготовке учащихся на обследование на ЦПМПК или в центре «Развитие»  

Психолого -социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ЦПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Реализация системы комплексного психолого -социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специаль-

ных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных.  

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого -социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психо-

лого-медико-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организа-

циями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-

скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специ-

альной педагогики, специальной психологии, медицинских работников   

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педаго-

гов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектолога,  логопеда, психолога; в 

сетевом взаимодействии специалистов, педагогов и специалистов с организациями, реализую-

щими адаптированные программы обучения,  с ЦПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессио-

нальными образовательными организациями, образовательными организациями высшего обра-

зования; организациями дополнительного образования).  

При условии появления на уровне среднего общего образования ребѐнка с ОВЗ, ребѐнка – 

инвалида, ребѐнка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, коррекционная программа  бу-

дет отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с по-

мощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные ме-

тоды и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами (психологом, дефектологом, логопедом) явля-

ются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекци-

онной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из раз-

ных классов.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности сможет осуществляется по програм-

мам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художест-

венное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность), трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, ту-

ристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих разви-

тие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей  

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.   

  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалида-

ми  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере ос-

ваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне средне-

го образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков на-

рушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успеш-

но пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных обра-

зовательных 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, наркоти-

ков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвраще-

ние конфликтов;   

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, 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 об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-

ния;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индиви-

дуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ОП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных ре-

зультатов 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 ос-

воения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференци-

рованный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;   

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз-

можностях;   

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных 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 ста-
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тус «обучающийся с ОВЗ» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации 

в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образователь-

ной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организа-

ции, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образо-

вательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план  

 

    Учебный план III ступени обучения ориентирован на 2-хлетний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Завершающая ступень среднего  

общего образования призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адап-

тацию обучающихся, содействовать из общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план 11 класса 

Кундюковская средняя школа реализует учебный план универсального профиля. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся. 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Физика», «Информатика». 

Введен курс «Индивидуальный проект» в 10 классе, на него отводится 2часа в неделю, кото-

рый будет реализован в течение одного учебного года. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает: 

дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 

- Химия- 1 час (в каждом классе) 

- Биология – 2 часа (в каждом классе) 

- География-1 час (в каждом классе) 

В целях подготовки к ЕГЭ выделены по 1 часу на  спецкурс по русскому языку в 10 классе,  на 

спецкурс по математике в 10 классе.    
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 В целях активной подготовки к ЕГЭ в 11 классе выделены часы  на  спецкурсы по математике 

2 часа: «Избранные вопросы математики», «В мире случайных закономерностей»; на спецкур-

сы по русскому языку 2 часа: «Разноаспектный анализ текста», «Курс практической грамотно-

сти».  

В целях профориентационной подготовки выпускников направлен 1час на спецкурс по техно-

логии  «Мир профессий». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования 2 года.  

 

В 2023-2024 учебном году, исходя из запросов обучающихся и желания родителей (за-

конных представителей) обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля (1 

вариант) 

 

             

            Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

для 11 класса на 2023-2024 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

                   

Уровень 

усвоения 

Количество ча-

сов в неделю 

в11классе 

Количеств

о часов в 

год 

                   

Уровень 

усвоения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 68 Б 

Литература Б 3 102 Б 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родная 

литература  

Б 1 34 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 102 Б 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 Б 

Информатика Б 1 34 Б 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 Б 

Астрономия Б - 34 - 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 Б 

Обществознан

ие 

Б 2 68 Б 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1 34 Б 

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК - - - 

 Предметы и 

курсы по вы-

бору 

    

Естественные 

науки 

Биология Б      2 68 Б 

Химия Б      1 34 Б 

Общественные 

науки 

География Б     1 34 Б 

 Спецкурс по 

русскому 
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языку    

ФК 

 

1 

 

34 

 

ФК 

 Спецкурс по 

математике  

ФК 1 34 ФК 

 Спецкурс по 

русскому язы-

ку 

ФК 1 - ФК 

 Спецкурс по 

математике 

ФК 1 34 ФК 

 Спецкурс по 

технологии 

ФК 1   

Итого:  34 1156  

Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 1156  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводит-

ся по всем предметам учебного плана  в форме контрольных работ, диктанта тестирования, за-

чета в соответствии  с Положением «О порядке проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся». 

  

3.2. План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной СОО деятельности Кундюковской сш разработан на основе: 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (пред-

метных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации за-

нятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ут-

вержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью ор-

ганизационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной дея-
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тельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной про-

граммы. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может пре-

дусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации образо-

вательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходи-

мыми ресурсами. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследова-

тельскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО образовательная организация обес-

печивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 700 часов на 

уровне среднего общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется вне-

урочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ основного 

общего образования и среднего общего образования при формировании плана внеурочной дея-

тельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обу-

чающихся: 
 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравст-

венной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок);
 

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающих-

ся.
 

  1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных ин-

тересов и потребностей обучающихся («Билет в будущее», курс «Россия – мои горизон-

ты»).
 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
 

 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся; 

 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 
 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающих-

ся, на педагогическое сопровождение деятельности социально- ориентированных ученических 
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сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на ор-

ганизацию совместно с
 
обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленно-

сти.
 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном 

1 Основная цель:  развитие ценностного отноше-

ния обучающихся к своей Родине - России, на-

селяющим ее  людям,  ее  уникальной  истории, 

богатой природе и великой культуре. Основная 

задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необхо-

димой ему для конструктивного и ответственно-

го поведения в обществе. 

Основные темы  занятий  связаны  с важней-

шими аспектами жизни человека   в   современ-

ной   России: Знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного мира, техни-

ческим прогрессом и сохранением    природы,   

ориентацией   в мировой художественной куль-

туре и повседневной культуре поведения, доб-

рожелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным по-

ступкам. 

Занятия по формированию по 

функциональной грамотности 

1 Основная цель: развитие способности обучаю-

щихся применять приобретённые функциональ-

ной   знания,   умения   и навыки для решения 

задач грамотности  в различных сферах жизне-

деятельности, обучающихся (обеспечение связи 

обучения с жизнью). Основная задача: форми-

рование и Развитие функциональной грамотно-

сти школьников: читательской, математической, 

естественно- научной, финансовой, направлен-

ной на  развитие креативного мышления и гло-

бальных компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные круж-

ки или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориента-

ционных  интересов и потреб-

ностей обучающихся. 

 

1 Основная цель: развитие ценностного направ-

ленные на отношения обучающихся к  труду как  

удовлетворение  основному способу достижения 

профориентационных  ощущения  уверенности  

в  интересов  и жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

обучающихся школьников к осознанному выбо-

ру направления продолжения своего образова-

ния и будущей профессии, важности получае-
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мых знаний для профессиональной непрофес-

сиональной деятельности. 

Основные организационные профориентацион-

ные игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых профессиональ-

ные моделирующие профессиональную дея-

тельность,  экскурсии, посещение ярмарок про-

фессий профориентационных парков. 

Основное   содержание:   знакомство   с миром 

профессий и способами получения профессио-

нального создание условий для надпрофессио-

нальных навыков (общения, работы в команде, 

поведенияв конфликтной ситуации и т.п.); соз-

дание условий для познания самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как форми-

рования   уверенности в себе, способности адек-

ватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализа-
цией особых  интеллектуаль-
ных и социокультурных по-
требностей обучающихся 

1 Основная цель:интеллектуальное и общекуль-
турное развитие обучающихся, удовлетворение 
их особых познавательных, культурных, оздо-
ровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их  собственного  будущего,  и  к  культуре  в 

целом,  как  к духовному  богатству  общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному или углубленному изуче-

нию  учебных предметов  или  модулей; заня-

тия в рамках исследовательской и проектной  

еятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участ-

ников образовательных отношений; дополни-

тельные занятия для школьников, испытываю-

щих затруднения в освоении учебной програм-

мы или трудности в освоении языка   обучения;   

специальные  занятия   для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья  или  

испытывающими  затруднения  в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом раз-

витии, помощь в самореализа-

ции, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов. 

1 Основная цель: удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся творческом   и   фи-

зическом   развитии, помощь в  самореализации, 

раскрытии и развитии   способностей   и   талан-

тов.  

Основные задачи: раскрытие творческих твор-

ческом и способностей школьников, формиро-

вание у физическом развитии, них чувства   вку-

са   и  умения  ценить помощь   в   прекрасное,   
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формирование ценностного самореализации, 

отношения к культуре; физическое развитие 

раскрытии   и   развитии  обучающихся, приви-

тие   им    любви   к   спорту   и способностей и 

побуждение к здоровому образу жизни, талан-

тов воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оз-

доровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответст-

венности, формирование навыков самообслужи-

вающего труда. 

Основные  организационные  формы:  занятия 

школьников в различных творческих объедине-

ниях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях,  театральных  кружках или   кружках   

художественного   творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах   и   т.п.);   

занятия   школьников   в спортивных объедине-

ниях (секциях и клубах, организация спортив-

ных турниров соревнований); занятия школьни-

ков объединениях туристскокраеведческой на-

правленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обу-

чающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально- ориентированных 

ученических сообществ, дет-

ских общественных объедине-

ний, органов ученического са-

моуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспи-

тательной направленности. 

 

2 Основная  цель: развитие важны  для  жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться  о других и организовывать  свою 

собственную деятельность, лидировать и под-

чиняться, брать  на себя инициативу и ответст-

венность, отстаивать свою точку и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологическо-

го  благополучия обучающихся в   образова-

тельном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за фор-

мирование ученических макро и микрокомму-

никаций, складывающихся в общественных об-

разовательной организации, понимания зон объ-

единений,   органов   личного   влияния  на ук-

лад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

Педагогическое сопровождение деятельности  

Российского движения  детей  и молодежи   и   

совместно   с   Юнармейских отрядов волонтер-

ских, трудовых, экологических отрядов, ком-

плекса создаваемых  для  социально  ориентиро-

ванной мероприятий работы;   выборного Сове-

та 

обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по направленности вопросам 

управления образовательной организацией, для 



 

258 

облегчения распространения значимой  для 

школьников информации  и  получения  обрат-

ной  связи  от классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнова-

ний,  конкурсов,  фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих советов, отвечающих  

за  проведение  тех  или  иных конкретных ме-

роприятий, праздников, вечеров, акций;  соз-

данной  из  наиболее  авторитетных старше-

классников группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе и т.п.  

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимае-

мой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей акти-

визацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески рас-

тущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, спо-

собной на социально значимую практическую деятельность. 

 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности  являются: 
 

создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 

- ориента-

ция на достижение учениками социальной зрелости; 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 

включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 

подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

 

Школа несет в установленном законодательством  Российской  Федерации порядке ответствен-

ность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонно-

стям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
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Личностные: 
готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отра-

жающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 
получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
- ос-

воение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного ду-

ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует общест-

венной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступле-

ния; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, вы-

полнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответст-

вии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим 

курс. 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

экскурсии, 

деятельность ученических сообществ, 

клубы по интересам, 

встречи, 

профессиональные пробы, ролевые игры, 

реализация проектов, 

кружки, 

сетевые мероприятия 

Режим внеурочной деятельности 
 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной дея-

тельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования количе-

ство часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Занятия внеуроч-

ной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 10-11 классах в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС среднего общего образования. 
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Недельный план внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2023/24 учебный год 

 

№ Направление вне-

урочной деятельности 

Программа Форма организации 

внеурочной деятельно-

сти 

10  11 

1.  Информационно- 

просветительские заня-

тия патриотической, 

нравственной и экологи-

ческой направленности 

Разговоры о важном Тематические классные 
часы 

1 1 

2.  Занятия, направленные 

на удовлетворение проф-

ориентационных  инте-

ресов и потребностей 

обучающихся. 

    

Россия-моя горизон-
ты 

Курс 1 1 

3.  Занятия по формирова-

нию по финансовой гра-

мотности 

Финансовая грамот-

ность 

Занятие 1 - 

4.  Занятия, направленные 

на удовлетворение инте-

ресов и потребностей 

обучающихся в творче-

ском и физическом раз-

витии, помощь в само-

реализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов. 

 «Баскетбол» Занятия 2 2 

    5 5 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности    имеются следующие условия: занятия проводятся 

в одну смену, имеется столовая, спортивный стадион, кабинеты технологии, библиотека, компьютер-
ный класс. Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансо-
выми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя - 

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «учитель» (при-

каз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования»). 

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
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Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС начального общего, основного общего образования обеспечивают реализацию обра-
зовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется согласно Положению «О внеурочной деятельности» и 

оплате педагогическим работникам за внеурочную деятельность. При расчете нормативов финансово-

го обеспечения реализации государственных услуг в соответствии с ФГОС при определении учебной 

нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образова-

тельной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавли-

вается как педагогическая нагрузка по основной должности. 
 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности (согласно ФОП СОО): 
• методические пособия,  
• интернет-ресурсы, 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 

конструктором и локальными актами школы. Таким образом, план внеурочной деятельности на 2023-

2024 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие лич-

ности обучающихся 

 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Кундюковской средней  школы  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2023-2024 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 Календарный учебный график Кундюковской средней школы МО «Цильнинский 

район» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Нормативная база календарного учебного графика образовательного учреждения 

: 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями и дополнениями с обновлениями; 

• Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   среднего   общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012г., 

№413 с изменениями; 

• Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная при-

казом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №371. 

Также при реализации ООП СОО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 
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Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом. 

1. Продолжительность календарного года по классам: 

• Начало учебного года 01 сентября 2023 года 

• Окончание учебного года  

10 класс -26 мая 2024 года  

 11  класс  - 24 мая 2024 года, в соответствии с расписанием ГИА-11. 

2. Начало учебных занятий в 8.00, окончание учебных занятий в 15.00  

3. Сменность занятий:  

 занятия проходят в одну смену 

 10, 11 классы – 1 смена 

4. Количество учебных недель в 2023-2024 году: 

 продолжительность учебного года 

           для 10 класса -   34 недели; 

            для 11 класса –  33 недели. 

5. Режим работы школы в течение учебного года: 

 5тидневная рабочая неделя, 2 полугодия. 

Внеурочная деятельность  проводится во второй половине дня  с учётом возрастных 

особенностей учащихся в соответствии с расписанием.   

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.  

6. Количество уроков в неделю и их продолжительность. 

Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 5 дней 

Максимальная недельная нагрузка в 10-11 классах – 34 часа. 

При этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для учащихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели: 

Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся в соответствии со шкалой трудности: 

• для учащихся 10 -11-х классов - на 2-4 уроках 

Продолжительность урока в 10 - 11-х классах - 40 минут 

8. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Учебный год делится на полугодия- 10 класс: 

по

лугодие 

Дата 

Начала 

полугодия  

Окончания 

полугодия  

1 01.09.2023 29.12.2023 

2 08.01.2024 26.05.2024 

 

Учебный год делится на полугодия- 11 класс: 

 

по

лугодие 

Дата 

Начала 

полугодия  

Окончания 

полугодия  

1 01.09.2023 29.12.2023 

2 08.01.2024 24.05.2024 



 

263 

 

 

9. Продолжительность каникул в учебном году: 

• осенние каникулы с 09 октября 2023 года по 15 октября  2023 года- 7 дней; 

                                 с 20 ноября 2023 года по 26 ноября 2023 года – 7 дней; 

 

• зимние каникулы с 30 декабря 2023 года по 07 января 2024 года- 9 дней; 

                                с 19 февраля 2024года по 25 февраля 2024 года – 7 дней; 

• весенние каникулы с 08 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года – 7 дней; 

• Промежуточная аттестация; 

 Сроки проведения  Промежуточной аттестации в 10-11 классах    

с 15.04 .2024 г.по 15.05.2024 г.. 

Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классе: 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации в  11 классе 

устанавливаются Министерством образования и  науки Российской Федерации 

 

• Расписание звонков: (понедельник) 

 

1 урок: 8.50 – 9.30 

2 урок: 09.50 – 10.30 

3 урок: 10.50 – 11.30 

4 урок: 11.40 – 12.20 

5 урок: 12.40 – 13.20 

6 урок:13.30 – 14.10 

7 урок: 14.20- 15.00 

 

• Расписание звонков: (вторник-пятница) 

 

1 урок: 8.00 – 8.40 

2 урок: 8.50 – 9.30 

3 урок: 09.50 – 10.30 

4 урок: 10.50 – 11.30 

5 урок: 11.40 – 12.20 

6 урок: 12.40 – 13.20 

7 урок:13.30 – 14.10 

 

• График питания учащихся. 

1 смена 

2-я перемена 09.30 – 09.50 (20 мин) организация питания 10-11 классы 

5-я перемена 12.20-12.40 (20 мин) организация питания 10-11 классы 

 

Среднее общее образование: 

Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней .  

Пятидневные учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
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Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного управлением 

образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х 

классов. 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                            2023 год – 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (русский 

педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 10-11 Первая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 10-11 Вторая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 10-11 Третья неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 1011 Четвертая неделя месяца Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10-11 Один раз в месяц согласно планам 

ВР классных руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в общешко-

льных ключевых делах 

10-11 Согласно плану Классные руководители 

Экскурсии 10-11 Один раз в триместр Классные руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 В течение учебного года Классные руководители 

Адаптация пятиклассников  В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

10-11 02.09 Классные руководители 

Классный час «Международный день грамотности 

08.09.» 

10-11 09.09 Классные руководители 

Классный час «Международный день мира 21.09.» 10-11 23.09 Классные руководители 

Классный час «04.10. - 65 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.)» 
10-11 30.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню родного края 10-11 14.10 Классные руководители 
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Классный час «День народного единства» 10-11 04.11 Классные руководители 

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата 3 

декабря 

10-11 02.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Классные руководители Замдиректо-

ра по ВР 

Классный час 

«День Конституции Российской Федерации» 

10-11 09.12 Классные руководители Замдиректо-

ра по ВР 

Классный час «День рождения Ульяновской области» 10-11 19.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

10-11 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 
10-11 02.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День памяти юного героя-антифашиста 10-11 08.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества 
10-11 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 
10-11 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей 
10-11 11.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
10-11 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 
10-11 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 10-11 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 По мере 

необходим 

ости 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (со-

блюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 Еженедель 

но 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 
класса 

10-11 Один раз в три-
местр 

Классные руководители 

Родительский комитет класса Администрация 

школы (по требованию) 
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Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Один раз в три-

местр 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские собрания 10-11 Согласно пла-

нам ВР класс-

ных руководи-

телей 

Классные руководители Администрация 

школы (по требованию) Родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 Замдиректора  по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной деятельности 10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Уроки исторической памяти, приуроченные при-

своению городу Ульяновску почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город трудовой 
доблести» 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники   

Замдиректора по ВР 

Уроки военной истории, приуроченные дням воин-

ской славы и памятным датам российской истории 

в соответствии с датами, установленными Феде-

ральным законом «О днях воинской славы и па-

мятных датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ (по-

следняя редакция) 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 Замдиректора  по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Учителя-предметники 

Учителя ОБЖ Замди-

ректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(День воинской славы России) 

10-11 08.09 Учителя-предметники 
Учителя-предметники 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 08.09 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

10-11 15.10 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

10-11 30.10 Замдиректора по УВР Учителя 

информатики 

Ноябрь 

День словаря 10-11 22.11 Учителя-предметники 

День рождения буквы Ё 10-11 29.11 Учителя-предметники 
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Декабрь 

Единый урок « День герба и флага Ульяновской об-

ласти» 

10-11 22.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

100 лет со дня образования СССР 10-11 30.12 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики 

10-11 03.12 – 09.12 Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Февраль 

Всемирный день чтения вслух 10-11 01.02 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

10-11 21.02 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуро-

ченный к празднованию Всемирного дня граждан-

ской обороны) 

10-11 01.03 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка ин-

формации на уроках окружающего мира) 

10-11 01.03 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

10-11 21.03–27.03 Учитель музыки 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ Замди-

ректора по ВР 

Неделя антикоррупционных инициатив в Ульянов-
ской области 

10-11 апрель Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках окружающего 

мира) 

10-11 22.05 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и культуры (инфор-

мационная минутка на уроках русского языка) 

10-11 24.05 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный родительский комитет 10-11 Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам про-

филактики правонарушений и безнадзорности» 

10-11 Один раз в 

триместр: 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора Классные 

руководители 

Консультации с психологом 10-11 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 10-11 По запросу Администрация 
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Круглый стол «Вопросы воспитания» 10-11 Один раз в 
триместр 

Замдиректора по ВР 
Психолог 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. Часть 1» 10-11 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

    

Октябрь 

Лекторий «Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 10-11 Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь  

«Простые правила безопасности в интернете» 10-11 Ноябрь Замдиректора по ВР Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 10-11 Декабрь Замдиректора по УВР 

Спортивные состязания «Родители-ученики» 10-11 До 30.12 Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Февраль 

Семинар «Как понять подростка» 10-11 Февраль Замдиректора по ВР Психо-

лог 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Декабрь, 

февраль 

Замдиректора по УВР Психо-

лог 

Март 

Мастер-классы к Международному женскому дню 10-11 До 07.03 Учитель ИЗО, классные руко-

водители 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 10-11 Март Замдиректора по ВР Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 10-11 Апрель Замдиректора по ВР Психолог 

Спортивные состязания «Родители-ученики» 10-11 23.04 Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В течение года 

Единый день безопасности несовершеннолетних. по от-

дельному плану (10 число каждого месяца) 

10-11 Сентябрь– 
май 

Зам.директора по ВР  

Мероприятия в рамках регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

10-11 Сентябрь– 

май по от-

дельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Акция «Спасибо Вам, ветераны!» 10-11 Сентябрь– 
май 

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Сентябрь 
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День знаний 10-11 01.09 Зам.директора по ВР 

Единый урок здоровья 10-11 04.09 Зам.директора по ВР 

День города 10-11 11.09 Замдиректора по ВР 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День учителя Международный 

день учителя 

10-1110-

11 

05.10 Замдиректора по ВР 

День школьника  08.10 Замдиректора по ВР Замдирек-

тора по УВР 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь» 10-11 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Новогодние представления, акции, конкурсы. 10-11 Декабрь Замдиректора по ВР 

Январь 

Школьный конкурс «Лучший ученик – 2023» 10-11 14.01-19.01 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Февраль 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника Отечества 10-11 22.02 Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

Масленица 10-11 28.02 Замдиректора по ВР 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 10-11 18.03– 

24.03 

Замдиректора по ВР  

Заведующий библиотекой 

Праздничный концерт к Международному женскому дню. 10-11 07.03 Замдиректора по ВР 

Апрель 

Проект «Наследники Великой Победы» Концерт, 

посвященный Дню Победы 

10-11 28.04 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Май 

Последний звонок - 11х классов 11 24.05 Классные руководители 

9 класса,  

Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ 

В течение года 
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Заседание школьного актива, Совета Старшеклассников 10-11 Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Школьная служба примирения 10-11 Один раз в 

неделю 

Замдиректора  

 Психолог 

Добровольцы и волонтеры 10-11 Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Оформление информационного стенда 10-11 Смена экспози-

ции один раз в 

месяц 

Совет Старшеклассников 

Зам.директора по ВР 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 10-11 По мере 

проведения 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских и региональных Акциях 

РДШ в рамках Дней единых действий 

10-11 По мере 

проведения 

Классный руководители 

Участие в планировании, организации, анализе 
школьных ключевых дел и иных мероприятий 

10-11 В соответствии с 

планом меро-

приятий 

Замдиректора по ВР  

Совет Старшеклассников 

Участие в эколого-благотворительных проектах: 

«Добрые крышечки». «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 Сентябрь, январь, 

май 

Замдиректора по ВР Совет 

Старшеклассников 

 Активисты РДШ 

Сентябрь 

Физкультурный сектор «День Здоровья –10-11-е» 10-11 04.09 Замдиректора по ВР Совет 

Старшеклассников  

Активисты РДШ 

Совет дела «День учителя» (05.10) 10-11 14.09–17.09 Замдиректора по ВР Совет 

Старшеклассников  

Активисты РДШ 

Подготовка к выборам в Совет старшеклассников 10-11 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День школьника. День самоуправления. 10-11 08.10 Замдиректора по ВР  

Совет Старшеклассников 

Активисты РДШ 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый ноябрь», посвященная Ме-

ждународному дню толерантности (16.11) 

10-11 10.11– 

18.11 

Добровольцы и волонтеры 

Декабрь 

Акции ко Всемирному дню волонтеров. 10-11 05.12 Замдиректора по ВР 

 Добровольцы и волонтеры 

Январь 

Оформление тематической информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – учителя в годы войны/в блокад-

ном Ленинграде 

10-11 27.01 Замдиректора по ВР 

 Добровольцы и волонтеры 

Февраль 

Оформление тематической информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День российской науки 

10-11 08.02 Замдиректора по ВР 

 Добровольцы и волонтеры 
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Турнир дополнительного образования «Кубок по шахматам» 10-11 20.02 Члены кружка 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 10-11 18.03– 

24.03 

Добровольцы и волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День космонавтики 

10-11 12.04 Замдиректора по ВР 

Праздник науки 10-11 12.04 Замдиректора по ВР 

Волонтеры-организаторы на общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню Победы» 

10-11 28.04 Замдиректора по ВР 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета Старшеклассников 

на 2023/24 учебный год 

10-11 21.04 Замдиректора по ВР Совет 

Старшеклассников Акти-

висты РДШ 

Май 

Оформление тематической информационной интерактивной 

стены ««Золотой Олимп - 2023» 

10-11 11.05 Замдиректора по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная книга «Наши учителя» 10-11 Один раз в год (май) Замдиректора по ВР 

 Школьный атив 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

10-11 Заседания один раз в не-

делю 

Ответственный за сайт, 

страницы в соцсетях  

Сентябрь 

Школьный конкурс «Лучший классный уголок» 10-11 01.09–01.12 Замдиректора по ВР  

Школьный актив  

 

Октябрь 

К Международному дню школьных библиотек. Ви-

деосюжет «Один день из жизни школьного биб-

лиотекаря» 

10-11 25.10 Замдиректора по ВР  

Ноябрь 

Оформление тематической выставки ко Дню матери 10-11 Ноябрь– 

февраль 

Замдиректора по ВР  

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты «Героями становят-

ся» ко Дню Героев Отечества 

10-11 09.12 Замдиректора по ВР  

Январь 
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Собрание творческих работ учеников и родителей 

«Альманах» 

10-11 Январь, 
апрель 

Зам.директора по УВР  

Март 

Выпуск общешкольной газеты «Женщины на войне» 10-11 Март Замдиректора по ВР  

ЭКСКУРСИИ 

В течение года 

Реализация проекта «Культура для школьников». 

Походы в театры, на выставки в выходные дни 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 10-11 В течение 

года 

Ответственный за экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, профориен-
тации 

10-11 В течение 
года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

Родительский комитет 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные часы общения. 10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

10-11 Один раз в ме-

сяц на парал-

лель по отдель-

ному плану 

Замдиректора по ВР Психолог 

Классный руководитель 

 

Профориентационные игры, квесты. 10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/), «Билет в бу-

дущее». 

10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей 

10-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 10-11 Октябрь Замдиректора по ВР Психолог 

Онлайн-тестирование 10-11 Октябрь Педагог- психолог 

Ноябрь 

Проект «Классные встречи 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР Класс-

ный руководитель 

Декабрь 

https://navigatum.ru/
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Игра «Кто есть кто?» 10-11 Декабрь Психолог Классный руководи-

тель 

Игра «Персонажи и профессии» 10 Декабрь Психолог Классный руководи-
тель 

Январь 

Круглый стол для родителей «Как помочь ребен-

ку в выборе профессии» 

10-11 Январь Замдиректора по ВР Педагог-

психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с работодателем» 10 Февраль Замдиректора по ВР Педагог-

психолог 

Март 

Проект «Профессии родителей» 11 Март Замдиректора по ВР 

 педагог-психолог  

Совет родителей 

Проект «Классные встречи» «Встреча с 

представителями вузов» 

10-11 Март Замдиректора по ВР 

 Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Карьерная неделя 10-11 Апрель Замдиректора по ВР Психолог 

Совет родителей 

Май  

Квест «Лидеры будущих изменений» 

В течение года  

Государственные символы России 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни 

рождения)! 

10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Информационный стенд «Тестирование ВФСК ГТО» 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Заседание Совета профилактики 10-11 Один раз в месяц  

Зам.директора по ВР 

Составление социального паспорта школы 10-11 сентябрь  

Зам.директора по ВР 
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Выявление учащихся из неполных, малообеспеченных, мно-

годетных семей, опекаемых, учащихся из семей, находя-

щихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педаго-

гического 

внимания. 

10-11 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Проведение индивидуальных профилактических бесед о 

вреде пагубных привычек с учащимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Педагог-психолог 

Учет каникулярной занятости учащихся. 10-11 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Проведение Единого дня безопасности (по отдельному 

плану) 

10-11  

Каждый месяц 

10 числа 

Зам.директора по ВР  

Педагог-психолог 

Разработка памяток для детей не темы: «Здоровый образ 

жизни», «Скажем НЕТ вредным привычкам!», 

«Правила поведения в школе». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Разработка памяток для родителей «Ребенок в 

интернете», «Что делать, если...» 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Выступления на родительских собраниях на темы профилак-

тики вредных привычек и привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок –здоровое общество», «Признаки упот-

ребления токсических веществ», «Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и Психологического здоровья подро-

стка», «Влияние употребления психоактивных веществ на раз-

витие 
организма подростка», «Питание – основа жизни», «Гигиена 

10-11 Один раз в мо-

дуле 

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

питания».    

Просветительские беседы: «Ваши права, дети», «Можно ли 

быть свободными без ответственности», 

“Права и обязанности обучающихся”, «Я – гражданин 

России», «О культуре поведения в 

школе». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Организация и проведение встреч с сотрудниками Правоохра-

нительных органов. 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Семинар для классных руководителей: « Семья и 

школа,как достичь взаимопонимания и сотрудничества», 

«Трудные дети – откуда берутся и что с ними делать», 

«Причины неуспеваемости», 

«Проявления отклоняющегося поведения и способы преодоле-

ния». 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Профилактическая беседа на тему: «Компьютерная 

зависимость» , «Безопасность интернет- общения на 

форумах и в соцсетях». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Проведение компьютерного социально- психологического 

тестирования на предмет зависимости от табакокурения и 

ПАВ учащихся старше 14лет 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  
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Участие в акциях: 
1.«В нашей школе не курят»; 

2.«Сообщи, где торгуют смертью» 

3. «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

4. «День борьбы с наркотиками и наркобизнесом»; 

5 «Неделя здоровья школьника» 

6.«Телефон Доверия» 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Классные часы «Мои права и обязанности», «Ребенок и за-

кон», «Проступок и ответственность», «Права ребенка», 

«Как вести себя в общественном месте». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Месячники по профилактике вредных привычек, декады пра-

вового просвещения, безопасности жизнедеятельности школь-

ников, антитеррористической безопасности. 

10-11 По графику Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Организация летней занятости учащихся. Проведение опера-

ции «Подросток», «Защита» и пр. 

10-11 Май-август Зам.директора по ВР  

Анализ работы по профилактике и безопасности. 10-11 май Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Мероприятия по профилактике антитеррористической безопасности  

Лекция «Как не стать жертвой преступления» 10-11 В течение 
года 

Классные руководители 

Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его жертвы», 

«Гнев, агрессивность и их последствия», «Правила по-

ведения в толпе» 

10-11  Классные руководители 

Практическое занятие «Правила поведения при взрыве». 10-11 По графику Зам.директора по ВР 

Общешкольный урок «Уголовная ответственность за действия 

террористического характера» 

10-11 По графику Зам.директора по ВР  

Беседы по темам «Ваши действия, если вы оказались залож-

никами», «Психологические особенности поведения в экстре-

мальных ситуациях», «Терроризм как социальное явления и 

способы борьбы с ним» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.4.1 Требования к  кадровым условиям реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования  

Данный раздел включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ-

циональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников.  

Характеристика укомплектованности Кундюковской  средней  школы 
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Кундюковская  средняя  школа укомплектована учителями-предметниками на уровне 

среднего общего образования (100%); административным персоналом (100%); для реализации 

коррекционной работы с учащимися в школе действует психолого – педагогическая служба в 

лице педагога – психолога,  педагога – дефектолога, учителя - логопеда, работает ППк; реализу-

ется  внеурочная деятельность  

Школа укомплектована работниками пищеблока, техническим персоналом.  

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения  

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На каждую 

единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. Должностные инструкции 

разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) 

по должностям руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических ра-

ботников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих учреждений», 

утверждѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 ав-

густа 2010 года №761н, оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором. 

Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. Все  направления образовательной 

деятельности обеспечены штатными единицами.   

Педагогический коллектив Школы на уровне среднего общего образования  состоит из 13 

учителей. Учителя работают на постоянной основе на основании заключенных трудовых догово-

ров. В настоящее время укомплектованность ОУ преподавателями согласно штатному расписа-

нию - 100%. Обновление кадров протекает планомерно.  

Описание уровня квалификации работников Школы и их функциональные обязан-

ности  

Образовательный уровень педагогических работников на уровне среднего общего образо-

вания соответствует требованиям, квалификационный уровень соответствует базовому.   

100% педагогов (12 человек) имеют педагогическое образование;   

11  педагогов имеют высшее образование;  1 педагого среднее - специальное; 

 8 педагогов первую квалификационные категории. 4 человека имеют высшую квалифи-

кационные категории ; все педагоги школы на уровне среднего общего образования в сис-

теме, не реже одного раза в три года, повышают квалификацию в различных формах, 

включая самообразование;  

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области оказания первой ме-

дицинской помощи.  

Все педагоги прошли курсовую подготовку, срок действия документов о повышении ква-

лификации не истѐк.   

Педагоги школы активно внедряют в практику информационные технологии:  

100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя;  

100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам;  

100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках;  

85% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность при 

организации учебной деятельности.  

  

Должность  Должностные 

обязанности  

Кол-во ра-

ботнико 

в  в  ОУ  

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  
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  Требования  к  уровню  

квалификации  

Фактиче 

ский  

Руководитель 

ОУ  

Обеспечивает сис-
темную  
образовательную и  
административн о 

 – хозяйст-

венную работу ОУ  

1/1  Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Гос. и муници-

пальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление пер-

соналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Соответ 

ствует  

  

Заместитель 

руководителя.  

  

Координирует рабо-

ту преподавателей, 

воспитателей, раз-

работку учебноме-

тодической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова 

ние  методов  

2/2  Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и  

Соответ 

ствует  

 

 организации образо-
вательной деятельно-
сти. Осуществляет  

 контроль  за  
качеством 

образовательной 

деятельности.  

 муниципального управления 

или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  
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Учитель  Осуществляет  

 обучение  и  
воспитание обучаю-

щихся, способствует 
формированию об-
щей культуры лично-
сти, социализации,  
осознанного  

 выбора  и  

освоения образова-

тельных программ.  

  

10/10  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педа-

гогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемо-

му предмету, без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты.  

Соответ 

ствуют-  

100%   

  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обес-

печение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования. При этом темпы модернизации подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образова-

ния. График прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации со-

ставляется ежегодно, его выполнение тщательно отслеживается заместителем директора по УВР. 

На данный момент все педагогические работники имеют необходимую курсовую подготовку для 

реализации образовательных программ.  

Уровень профессионализма и компетентности педагогического коллектива достаточно высок.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования».  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-

тельности аттестационной комиссией, состав которой утверждается директором школы, в соот-

ветствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность»).  
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Педагогические работники школы целенаправленно работают над повышением профессио-

нальной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов осуществляется 

через такие формы как:  

-обучение на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным про-

граммам;  

-курсы профессиональной переподготовки;  

-участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы;  -дистанционное образование;  

- участие в работе районных методических объединений, ШМО, РМО;  

- самообразование; - публикация методических материалов, участие в работе педагогиче-

ских конференций.  

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне среднего общего образо-

вания, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к введению ФГОС среднего общего образования является создание системы методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и 

функционировании каждой образовательной организации. Методическая работа в школе 

строится на принципах:  

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической 

работы;  

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы;  

 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической 

деятельности для педагогов;  

   -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования.  

Содержание методической работы включает в себя следующее:  

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;  

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и 

творчески работающих педагогов;  

- изучение нормативных документов руководящих органов образования;  

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области 

учебной и учебно-методической работы;  
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- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательной деятельностью в школе; - 

изучение передового опыта работы коллег в школе,  районе, области и другое;  

- работа над единой методической темой;  

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОО в раз-

личных формах;  

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через  меха-

низм аттестации;  

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания;  

- разработка системы мониторинга образовательной дейтельности в школе через внедре-

ние тестовой, диагностической базы;  

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; - система де-

монстрации результатов труда педагогических работников.  

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение профессио-

нальной компетентности  педагогов в условиях реализации ФГОС СОО, осуществляется через 

систему таких мероприятий как:  

- заседания предметных методических объединений;  

- тематические педагогические советы;  

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;  

- тренинги;  

- «открытые» учебные и внеклассные занятия;  

-конкурсы педагогического  мастерства, инновационных форм учебных занятий, педагогиче-

ских разработок.  

          Педагогический коллектив работает над реализацией единой методической темы: «Пер-

спективные образовательные технологии в организации обучения, способствующие самоопреде-

лению учащихся и укреплению здоровья».  

Формы методической работы можно условно подразделить на организационные и дидактиче-

ские.  

К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квалификации, результа-

тивности, профессиональной культуры педагога, относим:  

- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях разного уровня, на 

тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных МО и районных МО;  

- организацию для педагогов авторских практико-методических спецкурсов;  

- проведение индивидуальных консультаций для коллег;  

- организацию тренингов для педагогов;  

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использованием 

фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.);  

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня;  

-участие в профессиональных методических и творческих выставках;  

- участие в создании общешкольных тематических методических альбомов;  

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских соб-

раний;  

- разработка и выполнение профессиональных индивидуально-творческих проектов, та-

ких как:  

- разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний;  

- тексты выступлений и докладов на мероприятиях разного уровня;  
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- печатные статьи в профессиональных изданиях разного уровня;  

- самообобщение опыта работы (в рамках аттестации, создания банка педагогического 

опыта);  

- мультимедийная версия презентации опыта работы;  

- материалы для профессиональных методических и творческих выставок;  

- авторские и модифицированные программы (учебных и элективных курсов, воспита-

тельные,                дополнительного образования; спецкурсов для учителей);  

- аттестационные материалы;  

- методические рекомендации (различного рода) для коллег;       - учебно-методические и 

дидактические пособия и сборники и др.  

К организационным формам работы относятся структуры, организующие методическую рабо-

ту в школе. Принимая активное участие в работе этих структур, педагог может в полной мере се-

бя проявить как:  

«педагог  –  организатор»  (планирует,  организует  и  проводит  организа-

ционнопедагогические мероприятия),  

«педагог – передатчик» (распространяет свой практический опыт работы, делится накоплен-

ными  профессиональными знаниями, формирует профессиональные умения у  

коллег);  

«педагог – приемник» (обучается сам, получает новые профессиональные знания и умения, 

перенимает опыт у коллег).  

К организационным формам (структурам методических служб) относим:  

педагогический совет школы; наставничество;  

профессиональные педагогические объединения;   

педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессиональное  

педагогическое самообразование, консультирование и консультация); психолого-педагогический 

консилиум.  

В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на:  

- развитие школы;   

- совершенствование образовательной деятельности;  

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работ-

ников в реализации единой методической темы школы; - выполнение всеобуча.  

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения квали-

фикации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой педагоги-

ческий опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение.  

В школе работают   5 методических объединений (ШМО), которые выстраивают свою ра-

боту в контексте единой методической темы. Методические объединения разрабатывают свою 

концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и Программы 

развития школы.  

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы методи-

ческой работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы педагога: само-

образование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация (для коллег).  

Приоритетны в индивидуальной работе с педагогом посещение учебных занятий и вне-

классных мероприятий, что позволяет оказывать консультативную помощь по разработке новых 

занятий, а также вести поиск лучших образцов педагогической деятельности (методов и приемов 
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обучения, отбора содержания и т.п.) с целью их обобщения и распространения в коллективе, а 

также привлечения лучших педагогов к организации методической работы в школе.  

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и ре-

зультатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи как вы-

явление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов повышения про-

фессионального мастерства.  

У всех учителей и руководящих работников имеются квалификационные категории или 

решения о соответствии занимаемой должности, срок действия которых не истѐк.   

  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования   

 применяются  такие  формы,  как  учебное  групповое  сотрудничество,  проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера само-

стоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.   

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающим-

ся, испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с ро-

дителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские соб-

рания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной 

форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заняти-

ях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  
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– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое сопрово-

ждение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологиче-

ски грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодейст-

вия с обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, се-

минары, практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегратив-

ное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отноше-

ний: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.   

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото-

рая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  
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– К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: – 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

– - формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– - мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– - выявление и поддержка одаренных учащихся, поддержка учащихся с особыми образо-

вательными потребностями;  

– - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

– - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

– -  поддержка объединений учащихся, ученического самоуправления.  

  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего общего образования;  

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проек-

тов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания го-

сударственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего об-

щего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной про-

граммы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Для нашей школы, расположенной в сельской местности и реализующей основную обще-

образовательную программу среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования предусматривают в том числе 

затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучаю-

щихся.   
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

 –  требований ФГОС СОО;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""  

– иных  действующих  федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокуп-

ности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образова-

тельной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

(в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; – учитывают:   

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образо-

вательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);  

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования (про-

филь обучения, уровень изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы откры-

того неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заве-

дениях);  

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-

ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным обра-

зованием); – обеспечивают:  

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятель-

ности;  

• формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

• условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людь-

ми;  

• развитие креативности, критического мышления;  

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образо-

вательной организации.  

Материально-техническое оснащение учебной деятельности  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения 
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образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

   

Материально-технические условия соответствуют обязательным требованиям. Для организа-

ции учебно – воспитательной деятельности используется 1 двуххэтажное здание. Здание оборудова-

но автоматической пожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации, все выходы обозначены 

указателями, количество огнетушителей соответствует действующим нормативам. В школе имеется 

необходимый пакет документов (инструкций, приказов, журналов, планов и т.д.) по противопожар-

ной безопасности и охране труда, определены и назначены приказом по школе ответственные лица.  

Все кабинеты оснащены школьной мебелью.  

В классах имеются компьютеры. Имеется выход в Интернет (выделенный тип подключения), 

электронная почта, школьный сайт.  

 Школа имеет 11 компьютеров, имеет локальную сеть, все компьютеры подключены к системе 

Интернет, имеется электронная почта), сайт школы также имеется 4 принтера, 2 мультимедийных 

проектора.Учебные кабинеты оснащены оборудованием:  компакт-дисками и видеофильмами, де-

монстрационными таблицами по предметам. Имеется укомплектованный кабинет химии, физики.В 

2023г открыт центр «Точка роста». Для проведения лабораторно-исследовательских работ по химии, 

физике, биологии имеется все необходимое оборудование. 

В школе также функционируют  мастерская . Оборудование отвечает требованиям для прове-

дения учебных занятий по технологии. 

Имеется библиотека, оборудованная столами, стульями, стеллажами для книг. Фонд библиоте-

ки ежегодно пополняется и обновляется художественной литературой, учебниками.   

В школе имеется актовый зал, а также всѐ необходимое музыкальное и мультимедийное обору-

дование для проведения разнообразных мероприятий.  

Имеется спортивный зал, который оснащен необходимым инвентарем и спортивным оборудо-

ванием для проведения учебных занятий. Имеется спортивная площадка, которая включает волей-

больную площадку, поле для мини - футбола.  

Для организации горячего питания школьников  имеется школьная столовая. Столовая школы 

оборудована на 40 мест. Полный комплект новой мебели для школьной столовой. 

Имеется санузел.  

 Помещения для учебной и внеурочной деятельности соответствуют нормативным  и местным 

требованиям, требованиям государственных органов надзора, охраны труда на предмет готовности 

систем жизнеобеспечения зданий и сооружений к организации образовательной деятельности.  

В школе оборудован компьютерный класс, оснащѐнность которого соответствует обязатель-

ным требованиям. 

Материально-техническая база ОУ, особенно за последние годы, значительно пополнилась как 

в части организации учебной деятельности, так в части организации воспитательной и спортивной 

работы.  

Перспективные направления деятельности  

- приобрести интерактивную доску;  

- оборудовать рабочие кабинеты автоматизированными рабочими местами не 

только педагогов, но и обучающихся.   

  

3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы об-

щего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  
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Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. В нашей школе ИОС сконцентрирована вокруг системы «Сетевой город 

Образование», который представляет из себя не только электронный журнал, но и место сетевого 

общения (почта, форум), платформу для дистанционного обучения учащихся, базу данных, храни-

лище всевозможной информации и пр. 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 образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтакси-

ческого контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра-

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п.;  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

  

      Результатом реализации Программой развития школы  стало:  

• обновление нормативно-правовой базы школы в сфере информатизации образо-

вания.  

• организация повышения квалификации работников образования в области ин-

формационных технологий.  

• развитие телекоммуникационной инфраструктуры.  

• активное повседневное использование ИКТ педагогами в образовательной дея-

тельности.  

• развитие школьного сайта, внедрение электронного журнала, электронных днев-

ников («Сетевой город»).  

• предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам образовательных отношений, на основе ИКТ («Сетевой город»).  

• создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов (школьный сайт, 

«Сетевой город»).   

• автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информа-

ции («Сетевой город»).  

  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  по всем пре-

дусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам).  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методи-

ческие пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная образовательная дея-

тельность) сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана.   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 2-4 экземпляров  на каждых сто обу-

чающихся.  

  

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования на начало 

2023/2024 учебного года имеется в наличии следующие информационнообразовательные ресурсы:    

Информационно – образовательные ресурсы Интернета  

№  

п/п  
Общие сведения  Показатели  

1.  Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделенный, 

аналоговый)  

Выделенный  

2.  Количество локальных сетей, имеющихся в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность  

1  

3.  Наличие электронной почты организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность  
Да  

4.  Наличие сайта организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, периодичность его обновления.  
Да, 1раз в 2 

недели  

5.  Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных про-

грамм  
Да  

  
Вычислительная и информационно – коммуникационная инфраструктура  

№ п/п  Информационно-образовательные ресурсы  Колво/наличие  

I Программные инструменты:  

операционные системы и служебные инструменты   

+  

орфографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках   

+  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами   

+  

 инструмент планирования деятельности   +  

графический редактор для обработки растровых изображе-

ний   

+  

графический редактор для обработки векторных изображе-

ний   

+  

редактор подготовки презентаций   +  

редактор видео   +  

редактор звука   +  

среда для интернет-публикаций  +  

редактор интернет-сайтов  +  
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II Техническая, методическая и организационная под-

держка  

+  

III Отображение образовательной деятельности в инфор-

мационной среде («Сетевой город. Образование», 

школьный сайт)  

+  

результаты выполнения аттестационных работ обучающих-

ся  

+  

творческие работы учителей и обучающихся  +  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления  

+  

осуществляется методическая поддержка учителей (интер-

нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

+  

IV  Компоненты на бумажных носителях:  

учебники;   

+  

V Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия  

+  

электронные тренажѐры;   +  

электронные практикумы.  +  

  

Прикладные программы  

• единая автоматизированная программа «Сетевой город. Образование»;  

• программа по заполнению аттестатов «ИВ – Аттестат»;  

• система «VIPNET»;  

Имеющееся ИКТ – оборудование обеспечивает эффективное использование ИКТ - в учебной 

деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие школы с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления   

  

Перечень возможностей информационной образовательной среды для использования в различ-

ных направлениях учебной, внеурочной деятельности обучающихся, в  

научно – методической деятельности педагогов и в административной деятельности 

 ввод русского и иноязычного текста, распознавание сканированного текста; использование средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирование и структурирование 

текста средствами текстового редактора;  

• запись и обработка изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (сканирование);  

• создание и использование диаграмм различных видов;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
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• вывода информации на бумагу и т.п. в трѐхмерную материальную среду (печать);  

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

через Интернет, размещение гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

• поиск и получение информации;  

• использование источников информации на бумажных и цифровых носителях  

(справочники, словари, поисковые системы);  

• использование носимых аудио- и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;  

• общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах или сетях, участие в фо-

румах;  

• создание и заполнение баз данных, наглядное представление  и анализ данных;  

• включение обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов;  

• создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения технологиях (индустриальной, ведения 

дома, ИКТ);  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

компьютерных тренажѐров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно – исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в ИОС школы;  

• проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, организация 

своего времени с использованием ИКТ;  

• планирование учебной деятельности, фиксирование его реализации в целом и отдель-

ных этапов;  

• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, мно-

жительной технике;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино –  и видео материалов; организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедийным 

сопровождением;  

• выпуск школьных печатных изданий.  

  

Учебно – методическое обеспечение учебной деятельности школы соответствует требова-

ниям  

Школа имеет библитеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, эн-

циклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реализуе-

мыми    общеобразовательными программами.   

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных ре-

сурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных  носителях информации. 

Фонд литературы расставлен согласно библиотечнобиблиографической классификации.  
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Работа  ведѐтся на основе плана работы, который утверждается администрацией  школы. В 

библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры 

и т.д.  

• школа оснащена учебниками  и методической литературой по всем предметам учебного 

плана;  

• имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной образователь-

ной программы;  

• обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом обеспе-

чено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся и воспитанников);  

•  укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художе-

ственная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию основной образовательной программы).  

  
 Учебники, используемые  на уровне  среднего общего образования   

в 2023-2024 учебном году 

Приложение УМК 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования  

1. Необходимые изменения кадровых условий.  

Показатели успеваемости  (СОУ, качество обучения) на уровне основного общего 

образования на уровне средних региональных показателей. Необходимо изменить вектор  

работы над повышением качества образования: особое внимание – «пограничным детям», 

создавать на уроках ситуацию успеха, работать в тесном сотрудничестве с родителями, до-

биваться, чтоб дети, балансирующие между «тройкой» и «четвѐркой» выдавали свои луч-

шие результаты.  

Значительные результаты на  региональном этапе Всероссийской олимпиады школь-

ников, в ВПР, ЕГЭ следует искать, в том числе и в подборе кадров, а также их заинтересо-

ванности в получении высоких результатов: необходимо усилить работу с одарѐнными 

учащимися, учителей, подготовивших победителей и призѐров всевозможных предметных 

конкурсов, чемпионатов и т.д. – премировать в соответствии с возможностями школы, при 

подготовке учащихся  использовать возможности системы «Сетевой город. Образование» 

(раздел «Школьные ресурсы»).  

Чтобы решить обозначенные проблемы, необходима работа с кадрами, а именно: 

увеличение  увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет, привлече-

ние в школу молодых кадров, организация системы наставничества.  

  

2. Необходимые изменения материально – технических условий  

• оборудовать рабочие кабинеты автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогов.  
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-

го развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образователь-

ной программы образовательной организации иреализацию  

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 

и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус-

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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).  

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий.  __________________________________________________   

№ п/п  Мероприятия  Сроки 

реализации  
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 Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО  

1.  Формирование банка нормативно-правовых документов всех уровней, 

регламентирующих реализацию ФГОС СОО, доведение до сведения 

всех заинтересованных лиц.  

Постоянно   

2.  Внесение изменений и дополнений в действующие локальные норма-

тивные акты, регламентирующие деятельность школы с учетом требо-

ваний ФГОС СОО.  

По мере 

необходимости  

3.  Подготовка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС 

СОО, доведение до сведения всех заинтересованных лиц.  
По мере 

необходимости  

4.  Приведение должностных инструкций работников школы в соответст-

вие с         требованиями      ФГОС      СОО         и квалификационными 

характеристиками должностей.  

Май           2020г.  

5.  Разработка  основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО).  

Декабрь 2020  

6.  Рассмотрение и утверждение ООП СОО.  Декабрь 2020  

 

7.   Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входя-

щих в федеральный перечень учебников.  

Май  2020г.  

 Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО  

1   Мониторинг готовности школы к реализации  ФГОС СОО  Регулярно   

2.   Проведение педагогических советов по вопросам  реализации ФГОС 

СОО  
В течение года  

3.   Совещания при директоре по вопросам ресурсного Обеспечения и 

созданию условий для реализации образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС СОО.  

В конце учебного 

года  

4.   Разработка регламента и проведение мониторинга образовательных 

потребностей участников образовательных отношений.  

 В течение 

года  

5.   Разработка и реализация модели организации внеурочной  

деятельности                                                                     

январь-май..  

 Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО  

1.   Определение финансовых расходов (объем, направление) в условиях 

реализации ФГОС СОО  

С сентября ежегод-

но  

2.   Корректировка локальных актов регламентирующих установление 

заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования.  

С сентября  

 ежегодно  

3.   Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пе-

дагогическими работниками  

С августа   

ежегодно  

 Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС СОО  

1.   Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО  Март-апрель 

ежегодно  

2.   Диагностика        образовательных       потребностей            и профес-

сиональных затруднений педагогических работников школы  

    Февраль  

3.   Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководя-

щих работников школы по вопросам реализации ФГОС СОО  

Поэтапно  
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 4.  Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС 

СОО, обеспечивающего внутреннюю подготовку педагогов к 

реализации ФГОС СОО.  

Март-апрель 

ежегодно  

 5.  Организация работы по программному обеспечению преподавания 

учебных предметов учебного плана школы.  

Май-июнь 

ежегодно  

 Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО  

 1.  Размещение информации о реализации ФГОС СОО на страницах сай-

та школы  
Постоянно  

 2.  Внесение информации о ходе реализации ФГОС СОО в публичный 

отчет школы  

Март-апрель 

ежегодно  

 Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС СОО  

 1.  Анализ материально-технического обеспечения применительно к тре-

бованиям ФГОС СОО.  
Январь -апрель 

ежегодно  

 2.  Обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

требованиям ФГОС СОО.  
Постоянно  

 3.  Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требо-

ваниям ФГОС.  
Постоянно  

 4.  Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников.  
Постоянно  

5.   Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС.  

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного   Постоянно центра печатны-

ми   и электронными образовательными ресурсами.  

7. Обеспечение контролируемого доступа участников  Постоянно  

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

Контроль реализации ФГОС СОО  

 1. Соответствие структуры и содержания ООП СОО требованиям  Август-  

 ФГОС  ежегодно  

3. Соответствие нормативных локальных актов требованиям ФГОС Август-сентябрь СОО  

4. Создание условий реализации ООП СОО  Постоянно   

5. Качество результатов освоения ООП СОО    

  

6. Обеспеченность необходимыми материально-техническими  Ежегодно ресурсами.  

  



 

296 

 


		2023-10-19T07:43:59+0400
	Еленкина Алена Викторовна




