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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

     Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная 

школа (далее - ООП СОО) разработана в соответствии со статьей 12 «Образовательные 

программы» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и 

является нормативным многофункциональным документом.  

     Программа регламентирует организацию образовательного процесса в школе в 

переходный период – от образовательных стандартов 2004 года и БУП-2004 к новым ФГОС.  

     Программа составлена с учётом нормативных требований федерального и регионального 

законодательства в области образования и строится на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 01.09. 2013 года № 

273 ФЗ;  

2. Конвенции о правах ребенка;  

3. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (по состоянию на 03.06.2011 г.);  

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015;  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011);  

8. Устава МКОУ Чайковская СОШ.  

 

     Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

задачи образования в МКОУ Чайковская СОШ, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательной деятельности, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся.  

 

Цель программы:  

Обеспечение доступной образовательной среды для качественного образования школьников, 

развития способностей, интересов, склонностей компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
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- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

     Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы, определяет учебно-методическую базу реализации 

учебных программ.  

     Образовательная программа регламентирует  

 условия освоения образовательной программы;  

 диагностические процедуры учета образовательных достижений уч-ся;  

 организационно-педагогические условия реализации программ.  
 

     Образовательная программа строится на следующих принципах:  

 ориентация на достижение выпускниками требований стандарта;  

 реализация прав каждого ребенка на качественное образование;  

 преемственность основного и среднего общего образования.  
 

     Модель выпускника школы. 

Выпускник  способен осуществлять следующие функции:  

1. успешно продолжать обучение,  

2. выбирать уровни и содержание профессионального образования,  

3. достигать предполагаемого социального статуса,  

4. приобретать ожидаемое качество жизни,  

5. применять освоенные знания на практике.  

Выпускник школы обладает ключевыми компетенциями:  

- способен анализировать, понимать, оценивать и регулировать самого себя, знать свои 

способности, склонности и интересы,  

- умеет контролировать свои эмоции, действия и поступки,  

- способен и готов заниматься самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской 

деятельностью, самообразованием; 

- знаком с правилами поведения и этикетом,  

- знаком со спецификой групповой работы,  

- умеет планировать и выполнять совместную работу,  
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- ценит солидарность, знает и выполняет правовые нормы государства.  

- умеет поставить цель и организовать ее достижение,  

- умеет самостоятельно добывать информацию, пользоваться современными 

информационными технологиями,  

- обладает умениями и навыками рефлексивного мышления, самоанализа, самооценки, 

самоконтроля,  

- владеет универсальными базовыми знаниями в соответствии с обязательным минимумом 

(стандартом) общего образования. 

 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО;  

 для регулирования образовательных отношений, для принятия управленческих 
решений.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов строится с учётом:  

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 
и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика;  

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;  

 основных направлений оценочной деятельности.  

     Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов.  

    Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов;  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в их достижении;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 

деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 
ценностей.  

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся должны уметь:  

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты;  
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 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности;  

 определять назначении и функции различных социальных институтов;  

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;  

 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего 

знания и незнания.  

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражены в предметных программах (см. приложение).  

 

1.3.Система оценивания планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

1.3.1Общие положения.  
Система оценивания планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее - система оценивания) является одним из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП) среднего общегообразования.  

Система оценивания включает описание организации и содержания государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Независимо от предмета оценивание производится по четырем критериям:  

-знание и понимание предметного материала;  

-уровень развития мышления: использование приемов критического и креативного 

мышления, планирование умений и их реализация (обобщение, сбор информации, анализ, 

синтез, интерпретация);  

-коммуникация (передача знаний через различные формы текста);  

-применение (использование знаний и умений для установления связей контекста и между 

ними).  

Эти категории взаимосвязаны и составляют основу целостного процесса познания.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации,представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной и исследовательской деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения всего комплекса результатов освоения ООП среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования в вузах или средних специальных учебных 

заведений.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию, выступают диагностические 

работы, административные работы, проектные и исследовательские работы.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы:  

 

стартовой диагностики;  

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе;  

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательныхзаданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  (Приложение) 

  

1.3.2.Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов- оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием определенных способов действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта.  

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»).  

Повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется 

два уровня:  

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

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

1.3.3.Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые, должны включать требования по следующим 

позициям:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  
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Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

Требованиях ксодержанию и направленности проекта. Результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии лицея или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оцениваться по 

следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа отдельных учебных предметов.  
      Образование на уровне среднего общего образования является логическим продолжение 

обучения в основной школе, но в то же время оно является базой для подготовки завершения 

общего образования, переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению.  

      Главная задача при проектировании рабочей программы по учебному предмету - 

заложить основу формирования учебной деятельности обучающегося, которая включает:  

- систему учебных и познавательных мотивов;  

- умения принимать и реализовывать учебные цели;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.   

    Проектируя и структурируя содержание рабочей программы по учебному предмету, 

учителю необходимо определиться с ответом на вопросы:  

-что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести);  

-чему ученик должен научиться.  

     Разработка рабочих программ по учебным предметам на уровне среднего общего 

образования основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Ориентиром для разработчиков рабочих программ 

по учебным предметам служит Примерные программы по предметам за курс среднего 

(полного) общего образования, которые позволяют выбирать и вариант разработки 

авторского курса, определять акценты в реализации конкретных приоритетных 

содержательных линий.  

      Структура рабочей программы по учебному предмету школы определяется локальным 

актом (Приложение).  

     Рабочие учебные программы по учебным предметам являются приложением к данной 

программе.  

 

1. ФИЛОЛОГИЯ 
Цели:  

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
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позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Перечень предметов:  

русский язык  

литература  

иностранный язык (немецкий язык)  

 

1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 

Содержание образования:  

 общие сведения о языке,  

 фонетика, орфоэпия, орфография, 

 лексика, лексикология и фразеология,  

 морфемика (состав слова) и словообразование – морфология и орфография  

 синонимия в системе языка,  
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 речь, функции, стили речи,  

 научный стиль речи,  

 официально- деловой стиль речи, 

 синтаксис и пунктуация,  

 публицистический стиль речи,  

 разговорная речь, 

 язык художественной культуры,  

 общие сведения о языке,  

 повторение курса русского языка.  
 

Требования к уровню подготовки: 

Ученик должен  

знать/понимать  
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках;  

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

 

уметь  
-проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов;  

 

аудирование и чтение  
-использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудитекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

 

говорение и письмо  
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 

и получения высшего филологического образования;  

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

1.2 ЛИТЕРАТУРА.  

Цели обучения:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Содержание образования:  

 художественный мир русской литературы 19 в. – художественный мир А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  

 художественный мир русской литературы второй половины 19 в. – художественный 
мир И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

М.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова;  

 общий обзор западноевропейской литературы 19 в.;  

 художественный мир русской прозы начала 20 в. – произведения А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького;  

 художественный мир русской драматургии – А.П.Чехов, М.Горький;  

 художественный мир русской поэзии начала 20 в. – символизм как направление 
(В.Я.Брюсов, А.А.Блок), акмеизм как направление (Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, 

О.Э.Мандельштам). По выбору учителя и учащихся. Футуризм и его эстетические 

принципы (В.В.Маяковский), поэты вне групп (М.И.Цветаева, М.А.Волошин), 

имажинизм и его эстетические принципы (С.А.Есенин);  

 живые традиции русской литературы в произведениях первой половины 20 в. – 

художественный мир М.А.Шолохова, А.П.Платонова. М.А.Булгакова  

 русская литература в изгнании – И.А.Бунин, М.И.Цветаева, В.В.Набоков (по выбору 
учителя);  

 литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия – 
В.П.Некрасов, В.С.Гроссман, К.М.Симонов, Ю.В.Бондарев и др. по выбору учителя;  

 литература второй половины 20 в. – А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, А.Т,Твардовский, 
А.И.Солженицын;  

 лагерная тема в литературе – В.Т.Шаламов, А.И.Солженицын;  

 мир–фольклор–литература – по произведениям Ч.Айтматова, В.Г.Распутина, В.М. 
Шукшина;  

 мир и человек (лирика и драматургия второй половины 20 в.) – А.В.Вампилов, 
И.А.Бродский, творчество поэтов шестидесятников, авторская песня (по выбору 

учителя);  

 литература последнего десятилетия 20-го в. Общий обзор.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  

-образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений;  

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

-основные теоретико-литературные понятия;  

-уметьвоспроизводить содержание литературного произведения;  

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

-определять род и жанр произведения;  

-сопоставлять литературные произведения;  

-выявлять авторскую позицию;  

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

-участия в диалоге или дискуссии;  

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 

1.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  
Цели обучения:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний, о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
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самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Содержание образования:  

Речевые умения. 

 Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

      Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

       Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе;  

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

     Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

     Развитие умений: выделять основные факты; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  
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Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  

     Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

 

 Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным  статусом 

партнера;  

 

уметь:  

говорение  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и  

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 2. МАТЕМАТИКА  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

 

Перечень предметов:  
математика  

информатика и ИКТ  

 

2.1. МАТЕМАТИКА.  

Цели:  
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных. 

 

Содержание образования:  

Действительные числа 
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Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями.  

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями 

над их приближенными значениями — рациональными числами. 

Тригонометрия  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

Функции  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратной данной. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших 

значений.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона–Лейбница.  
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений 

и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события.  

Геометрия  

Прямые в плоскости и пространстве.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).  

Сечения многогранников. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  
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Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 
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 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 

2.2 ИНФОРМАТИКА и ИКТ.  

Цели: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основное содержание  

10 класс.  

Информация и информационные процессы.  
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Основные подходы к определению понятия "информация". Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии 

отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация 

информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком. Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды.  

Информационные модели  
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель 

моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования, 

формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры 

моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. Модель 

процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи 

в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  

Информационные системы. 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных 

базах данных.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

11 класс  

Компьютерные технологии представления информации. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление 
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текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению 

графической информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. 

Технологии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства 

и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). Графические информационные объекты. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики.  

Создание и преобразование информационных объектов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов различного вида. Решение расчетных и 

оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование средств деловой 

графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и форматирование 

растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная 

сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Информационные 

сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 

архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания web-

сайтов.  

Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой 

программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 

паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 

поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 

web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на web-страницах. 

Тестирование и публикация web-сайта.  

Основы социальной информатики.  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

знать/понимать:  

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация";  

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  
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• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов;  

• текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и программах;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право). 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

   Содержание курса  на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Цели:  
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- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Основное содержание 

Человек как творец и творение культуры. 

    Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность. 

Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система. 

    Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
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Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Экономика. 

   Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения 

в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности 

развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 Социальные отношения. 

    Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства.  

Политика как общественное явление. 

     Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское 

общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского об- 

щества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. Основные 

идейно-политические течения современности. Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. 
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Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 

каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах.  

Человек в системе общественных отношений. 

     Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой 

культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Человек в 

системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые.  

Правовое регулирование общественных отношений. 
     Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации.  Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская 

обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные  нормы. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. Понятие 

и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  
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-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

-особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам;  

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации.  

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
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3.2. ИСТОРИЯ. Базовый уровень. 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.        

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. 

      Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  

         Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира.  

         Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными 

и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

       Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом 

уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 
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рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании 

и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Цели обучения:  
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Содержание образования по Всеобщей истории:  
      История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

 Всеобщая история. 

     Древнейшая история человечества. Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения.  

   Цивилизации Древнего мира и Средневековья.  
  Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической 
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и православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации.  
   Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) 

к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-представительных монархий 

к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 

групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX 

вв. Культурное наследие Нового времени. Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  
   Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис 

классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
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«особом пути». Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры. Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической 

жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  
   Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление 

новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире. Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайте-ка. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

История России. 

 История России – часть всемирной истории.  
   Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России. 

   Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 
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на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.  

Русь в IX – начале XII вв.  
    Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
   Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 

вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 

Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние 

миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
  Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие 

поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 
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независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в.  Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII 

в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине 

XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
  Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России 

в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Имперская внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование 

русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
   Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 
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XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на рубеже 

веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса. 

 Революция 1917 г. и Гражданская война в России.  
   Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 

и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  
          Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы Нэпа. Причины свертывания Нэпа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, 

ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические 

основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  
       Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 
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Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 

военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во  Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

 СССР в  первые послевоенные десятилетия.  
       Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-

х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
        Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский 

Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская 

культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  
        Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
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        Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно - политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская культура в условиях 

радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры. 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

-периодизацию всемирной и отечественной истории;  

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

-историческую обусловленность современных общественных процессов;  

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  
 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности;  
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-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

3.3. ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

Общая характеристика учебного предмета. 

        Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» – содействовать 

развитию личности обучающегося – жителя Красноярского края, обладающего системными 

знаниями об обществе и окружающем мире, способного не только оценивать происходящие 

события, но и принимать решения.  Программа по учебному предмету «Основы 

регионального развития» обеспечивает преемственность по отношению к материалу, 

осваиваемому обучающимися на ступени основного общего образования в рамках предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае, и углубленное изучение 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни Красноярского края.  

       Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не 

только сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях.  

       Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) общего 

образования ориентироваться в событиях общественно-политической жизни Красноярского 

края, направлен на формирование у них профессиональных интересов, навыков 

самостоятельного осмысления социально-экономической, политической и духовной жизни 

Красноярского края, становление активной гражданской позиции и развитие общей 

культуры.  

       Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических умений и навыков 

старшеклассников, направленное на понимание и решение проблем, реально существующих 

в обществе.  

         Курс является межпредметным: в его содержание включен материал по основам 

региональной политики, политологии, праву, истории, социологии. Учебные занятия по 

предмету позволяют соединить идеи, методы, практику известных в России проектов «Живое 

право» (Санкт-Петербургский институт права имени принца П.Г. Ольденбургского) и 

«Гражданин» (Самарский региональный центр гражданского образования).  

          Учебные занятия по предмету могут проводиться в различных формах: исследование, 

моделирование, работа в группах, деловые игры, дискуссии, создание и защита проектов и 

другие.  

Цели обучения: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу 

законов Красноярского края; 
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 освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском крае, 

необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного участия 

в жизни Красноярского края; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  

Красноярский край – субъект Российской Федерации. 

Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического 

положения Красноярского края. Политическая система Красноярского края, ее структура и 

функции. Современное политическое развитие Красноярского края. Основы организации 

государственной власти в Красноярском крае. Устав Красноярского края – Основной закон 

края.  

Региональные отделения политических партий в Красноярском крае и их влияние на жизнь 

региона. Общественные объединения в Красноярском крае.  

Местное самоуправление как институт демократического общества. Роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни Красноярского края и местного (территориального) 

сообщества.  

Участие граждан в общественно-политической жизни Красноярского края. 

Общеобразовательное учреждение – центр местного (территориального) 

сообщества. Политическая культура жителя Красноярского края. Политическая жизнь 

Красноярского края: тенденции и особенности. 

Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России.  

Права и обязанности жителя Красноярского края – гражданина России. Защита прав человека 

и гражданина в Красноярском крае. Правоохранительные органы и правозащитные 

организации Красноярского края.  Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. 

Органы и организации, осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в 

Красноярском крае. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. 

Социальное проектирование.  

Этапы социального проектирования. Мой выбор – моя малая Родина.  

11 класс. 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в 

Красноярском крае.  
Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их развитие. 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. Основы рыночных 

отношений.  

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в Красноярском крае. 
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Требования к современному работнику. Рынок труда. Предпринимательство в Красноярском 

крае. Политика развития малого и среднего бизнеса. 

Особенности социальной структуры Красноярского края.  

Социальная структура Красноярского края. Основные тенденции развития социальной жизни 

общества. Социальное неравенство. Проблема бедности.  

Демографические процессы в Красноярском крае.  

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в Красноярском крае 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае.  

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, особенности менталитета 

населения региона.  Развитие образования и науки в Красноярском крае. Отражение 

глобальных проблем общества в жизни Красноярского края. Красноярский край в глобальном 

мире 

Политико-экономические и социальные перспективы развития Красноярского края.  

Перспективы развития Красноярского края. 

Требования к уровню подготовки:  

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития» обучающийся 

должен: 

 знать место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края; 

 знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

 уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни Красноярского края; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 успешной адаптации к социальной среде Красноярского края; 

 решения задач в области социальных отношений по типу «человек – человек», 

«человек – общество»; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции 

4.1 ФИЗИКА.  

Цели обучения:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
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сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Содержание образования:  

Физика и методы научного познания  
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики.  

Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды.  

Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы 

распространения света. Оптические приборы.  

Элементы теории относительности  
Релятивистская механика, релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.  

Квантовая физика и элементарные частицы  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Единая физическая картина мира.  

Требования к уровню подготовки:  

знать/понимать  
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, геометрической и волновой 

оптики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.   

 

4.2 ХИМИЯ.  

Цели обучения:  
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Содержание образования:  
 

История развития органической химии.  

Повторение важнейших понятий органической химии за курс основной школы.  

Строение и классификация органических соединений. Гибридизация. Виды изомерии.  

Химические реакции в органической химии. Особенности этих реакций.  

Углеводороды. Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры. Углеводы. Азотосодержащие органические соединения.  

Строение атома. Состояние электронов в атоме. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Периодический закон и периодическая система.  

Строение вещества. Химическая связь. Гибридизация орбиталей. Валентность.  

Химические реакции. Классификация, вероятность протекания. Скорость химических 

реакций, факторы, влияющие на скорость, обратимость. Гидролиз, электролитическая 

диссоциация. Водородный показатель.  

Вещества и их свойства. Классификация. Металлы. Неметаллы. Кислоты, основания, 

амфотерные вещества. Комплексные соединения. Генетическая связь между классами 

веществ.  

Химия и общество. Химия и производство. Химия и сельское хозяйство. Химия и экология. 

Химия и повседневная жизнь человека.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  

важнейшие химические понятия:  

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

основные законы химии:  

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

основные теории химии:  

химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы:  

основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы.  

уметь  
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  
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характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

4.3 БИОЛОГИЯ.  

Цели обучения:  
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у школьников современной естественнонаучной картины мира, основанной 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы; 

- формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе и ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Содержание образования:  



 47 

Биология как наука. Методы научного познания. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Клетка. Развитие знаний о клетке. Молекулярный уровень жизни. Вирусы.  

Организм. Обмен веществ. Деление клетки. Размножение. Онтогенез. Наследственность и 

изменчивость. Генетика. Биотехнология.  

Вид. Популяция. Основные движущие силы эволюции. Гипотезы происхождения жизни, 

человека.  

Экосистемы. Биосфера. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Биогеоценоз.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику;  

 

уметь  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

4.4 ГЕОГРАФИЯ.  

Цели обучения:  
 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  
- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- развить пространственно-географическое мышление;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий;  

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире;  

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации, нахождения 

и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

 

Содержание образования:  
Страны современного мира. 

Политическое устройство мира.  

География мировых природных ресурсов.  

География населения мира.  

География мирового хозяйства.  

Региональная характеристика мира.  

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязи.  

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
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уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

 

уметь  
- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели:  
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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Перечень предметов:  
физическая культура  

ОБЖ  

 

5.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели обучения:  
 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта;  

 

освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  

 

Содержание образования:  
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции.  

 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

 

Оздоровительные системы физического воспитания.  

 

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях.  

 

Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях.  

 

Лыжные гонки: совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах, 

специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и 

«змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины.  
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Спортивные игры: совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (волейболе, футболе), упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  

 

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 

правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

 

уметь  
 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  
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активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

5.2 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели обучения:  
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Содержание образования:  
Основные руководящие документы по безопасности; об угрозе человеку от человека в 

условиях повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях.  

Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных и физических 

возможностей. Гармония отношений человека и природы.  

Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская 

оборона — составная часть обороноспособности страны. Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан.  

Вооруженные Силы России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская 

обязанность. Служба в Вооруженных Силах – особый вид государственной службы. 

Правоохранительные органы и органы государственной безопасности РФ; спасательные и 

охранные службы России. Ориентация к профессиональной деятельности в различных 

сферах безопасности; психологические основы подготовки к военной службе.  

Практические умения и навыки: научить: владеть разнообразными приемами самообороны, 

оказывать помощь и самопомощь при различных травмах и несчастных случаях; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, определять 

индивидуальность своего организма для сохранения и улучшения здоровья. Использовать 

индивидуальные приемы и методы для поддержания высокой физической подготовленности.  

Требования к уровню подготовки:  

Ученик должен знать/понимать  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
ведения здорового образа жизни;  

оказания первой медицинской помощи;  

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации старшеклассников.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия 

вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 
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1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования;  

2. основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4. описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

5. описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

6. описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении; 

7. описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

8. планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

9. критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ Чайковская средняя 

общеобразовательная школа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на - обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
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общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования и самовоспитания; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты 

Содержание основных направлений Программы воспитания и социализации: 

 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Социализация: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

- представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и   Гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится организация, 

осуществляющая 

- беседы, диспуты на 

гражданско - 

патриотическую тему; 

- чтение книг, литературные 

гостиные о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества; 

- экскурсии, заочные 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-
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поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

образовательную 

деятельность; 

- представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

- представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным 

явлениям, понимание   

активной   роли   человека   в 

обществе; 

- уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

- представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни   России, 

края (населенного пункта), в 

котором находится 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность; 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

- любовь к школе, своему 

селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам 

Отечества. 

патриотического 

содержания; 

- участие в социальных 

проектах, исследовательских 

работах на краеведческую 

тему; 

- проведение акций, квестов 

военно - патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма Родины. 

Духовно-нравственное 

развитие: 

 - представления о базовых 

национальных российских 

- проведение экскурсий, 

заочных путешествий; 
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Воспитание нравственных 

чувств   и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства   человека, 

равноправие, 

ответственность   и   

чувство   долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода совести 

и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

ценностях; 

- различение хороших и 

плохих поступков; 

- представления о правилах   

поведения в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, дома, на улице, 

в населенном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

- представления о 

религиозной картине мира, 

роли   традиционных   

религий   в   развитии 

Российского   государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

- уважительное отношение   к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 

- стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым;  

- умение признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

- представление о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

- участие в творческой 

деятельности, театральные 

постановки, художественные 

выставки; 

- проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения; 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

- обучение взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, КТД, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в волонтерском 

движении; 

- проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 
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художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Профессиональное 

самоопределение: 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к 

труду, творчество и 

созидание, стремление к 

познанию и истине, 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- первоначальные 

представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- представления об основных 

профессиях; 

- ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности; 

- элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных, 

социальных и учебно-

трудовых проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

- экскурсии на 

сельскохозяйственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

- беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций 

исследовательских проектов 

«Труд наших родных»; 

- проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий; 

- проведение внеурочных 

мероприятий: праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

- презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде через 

школьный и муниципальный 

конкурс «Ученик года»; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
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скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 
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 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военно-спортивным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
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 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов;  

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте, творчестве 

людей и общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Организация единого социализирующего и воспитательного пространств: 

 

Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

организации, 

благотворительный фонд) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики   

общественных организаций, 

благотворительного фонда, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов. 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными 

организациями, 

благотворительным 

фондом, 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

Общественные 

организации 

Взаимодействие с 

общественной организацией 

участников боевых действий 

«Гранит», «Краевым 

школьным Парламентом», 

Многопрофильным 

Молодежным Центром 

«Грани». 

Опыт участия 

общественных организаций; 

опыт социальной 

активности, проявления 

самостоятельности и 
ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия. 

Спортивно-

оздоровительный клуб 

«Олимпиец» 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Развитие потребности 

занятий спортом; опыт 

выбор видов спорта в 

соответствии с 

физическими 
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возможностями. 

МБУ Комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения «Надежда» 

Консультативная помощь 

детям, родителям и 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений. 

МКДОУ Чайковский 

детский сад 

Взаимодействие с 

общеобразовательными 

учреждениями дошкольного 

образования в предшкольной 

подготовке детей с целью 

предупреждения проблем 

социального становления 

первоклассников. 

Опыт шефства над детским 

садом, проявление заботы о 

младших; опыт применения 

на практике знаний и 

умений при изготовлении 

игрушек, поделок, 

проведении игр, праздников 

с дошкольниками. 

 

Мониторинг эффективности реализации организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность программы воспитания и социализации обучающихся. 

1. Основополагающие принципы мониторинга: 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

2. Методологический инструментарий мониторинг воспитания и социализации 

обучающихся: 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 
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 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации программы организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

3. Комплексная диагностика реализации Программы: 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся, целесообразно использовать мониторинг - систему диагностических 

исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности 
ребенка, выделяются следующие предметы мониторинга: 

1. личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель 

эффективности процесса воспитания;  

2. детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка; 

3. позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс;  

4. организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом. 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1. Личность  школьника  как  главный  

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Особенности развития личностной, 

социальной, экологической,  трудовой  

(профессиональной)  и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников (Степанов П.В.) 

Качество результатов воспитания 

школьников. 

Критерием качества результатов воспитания 

является динамика личностного роста 

обучающихся, а его показателями: 

- приобретение школьниками социально-

значимых знаний; 

- развитие социально-значимых отношений; 

- накопление школьниками опыта 

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления  

поставленных в программе целей  и  задач  и  

реальных  результатов  на  уровне  класса, 

временных   объединений   методом   

наблюдения (классный руководитель, 

учителя, работающие в классе и др.), 

собеседования, разработанных опросников 

(с учетом целей, задач, реальных 

возможностей). 

2. Детский коллектив как условие развития Методика изучения уровня развития 



 68 

личности школьника. 

Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад  школьной жизни в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

детского коллектива (по А.Н. Лутошкину) 

3. Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника, 

особенности детско-родительских 

отношений и степень включенности 

родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность. 

Диагностика профессиональной позиции 

педагога как воспитателя анкета для 

классных руководителей. «Реализация 

воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной деятельности» П.В.Степанова 

Качество воспитательной деятельности 

педагогов. 

Критерий качества - грамотная организация   

воспитания: 

- соответствие целей и задач, поставленных 

педагогом, возрастным особенностям детей, 

их интересам, запросам (также и родителей); 

- актуальным проблемам, возможностям 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;   

- соответствие  форм  и  содержания  

поставленным целям, задачам, ожидаемым 

результатам;     

- использование воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

образовательной деятельности. 

Экспертный анализ и оценка 

организационных условий процесса 

воспитания. 

Качество управления воспитательным 

процессом 

Для оценки используется критерий 

реализации в сфере воспитания  основных 

управленческих функций:  планирования, 

организации,  мотивации и контроля.  

Оценка производится по следующим 

показателям: 

 планирование воспитательной работы  

на основе изучения проблем 

воспитания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с привлечением 

участников образовательных 

отношений; 

 четкое распределение прав, 

обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, 

организующими воспитательную 
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работу в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 поддержка профессиональной 

мотивации педагогов-воспитателей 

со стороны администрации 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 осуществление грамотного 

внутришкольного контроля и 

проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Важным условием социализации обучающегося является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательных отношений. Обеспечению этих условий способствуют: 

Оценка достижений учащегося в ежегодном школьном конкурсе «Ученик года» по 

номинациям: 

 

«Первая ступенька», где отмечается лучший ученик начального уровня, отличающийся не 

только в учебе, но активно участвующий в творческой, проектной, исследовательской 

деятельности. 

 

«Школьные годы чудесные», где отмечается лучший ученик основного уровня, 

отличающийся не только в учебе, но активно участвующий в творческой, проектной, 

исследовательской деятельности, волонтерском движении, совете самоуправления учащихся. 

 
«Через тернии к звездам», где отмечается лучший ученик старшего уровня, отличающийся не 

только в учебе, но активно участвующий в творческой, проектной, исследовательской 

деятельности, волонтерском движении, совете самоуправления учащихся. 

 

 2.3 .Формы организации образовательной деятельности.  
На уровне среднего общего образования реализуются учебные программы по всем учебным 

предметам инвариантного и вариативного компонентов базового учебного плана старшей 

школы. В образовательном процессе на уровне среднего общего образования используются 

следующие образовательные технологии: 

 

Современные образовательные  

технологии  

Предметы  

Исследовательский метод в обучении  Физика, химия, биология, география, 

русский язык, литература, 

обществознание  

Технология развития критического  

мышления  

Русский язык, литература  
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Творческие мастерские  Литература, русский язык, история, 

обществознание  

Проектный метод обучения  Математика, английский язык, химия, 
физика, обществознание, история, ОРР, 

информатика и ИКТ  

 
Проблемное обучение  Литература, физика, обществознание,  

история  

Здоровьесберегающие технологии  Физическая культура, ОБЖ  

 

 

3. Организационный раздел.  
3.1. Учебный план СОО МКОУ Чайковская СОШ на 2016-2017 учебный год. 

 

     Учебный план МКОУ Чайковская СОШ выступает в качестве одного из механизмов 

реализации содержания среднего общего образования и разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности.  

Среднее общее образование (срок освоения два года) является завершающим этапом 

образовательной подготовки и обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ и уровень подготовки выпускников среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения через 

федеральный, региональный и школьный компоненты. 

В 10 – 11 классах преподавание ведется по непрофильному обучению. Учебный план 

делится на инвариантную (обязательные учебные предметы на базовом уровне) и 

вариативную (учебные предметы по выбору на базовом уровне и элективные учебные 

предметы) части. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

немецкий язык, математика, история, обществознание, биология, физика, химия, физическая 

культура, ОБЖ.  По выбору учащихся в 2016-2017 учебном году изучаются на базовом 

уровне следующие предметы: информатика и ИКТ (1 ч), физика (1ч), география (1 ч), МХК (1 

ч), технология (1 ч). 

Региональный компонент учебного плана представлен предметом «Основы 

регионального развития» в 10 и 11 классах  – по  2 часа в неделю. 

Школьный компонент представлен элективными курсами.  

Элективные курсы (модули) выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Для учащихся 10- 11 классов представлены элективные курсы (модули) 

 Русское правописание: орфография и пунктуация.  



 71 

 Сочинение: законы и секреты мастерства. Основные правила написания 

сочинения в 11 классе.  

 Универсальные  вопросы математики.  

 Экономика вокруг нас.  

 Избранные вопросы физики 

 Математические основы информатики. 

 Проектная деятельность 

            Учебная нагрузка в 10, 11 классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки – 37 часов.            

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Формы промежуточной аттестации прописаны по всем предметам, курсам, входящим в 

обязательную часть и часть, формируемую участниками  

Учебный план 

среднего общего образования  

муниципального казенного образовательного учреждения 

 Чайковская средняя общеобразовательная школа 

на 2016/2017 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 

класс 

итого 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 1(35) 1(35) 2(70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

Литература  3(105) 3(105) 6(210) Контрольная работа Контрольная 

работа 
Иностранный язык 3(105) 3(105) 6(210) Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 
Математика 4(140) 4(140) 8(280) Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 
История 2(70) 2(70) 4(140) Контрольная работа Контрольная 

работа 
Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2(70) 2(70) 4(140) Контрольная работа Комплексная 

контрольная работа 

Физика 1(35) 1(35) 2(70) Контрольная работа Контрольная 

работа 
Химия 1(35) 1(35) 2(70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

Биология 1(35) 1(35) 2(70) Тестирование  Тестирование 

Основы 

безопасности 

1(35) 1(35) 2(70) Зачёт Зачёт 
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жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3(105) 3(105) 6(210) Сдача нормативов Сдача нормативов 

Итого 22(770) 22(770) 44 

(1540) 

  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 
II. Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

Информатика и 

ИКТ 
1(35) 1(35) 2 (70) Контрольная работа Контрольная 

работа 
Физика 1(35) 1(35) 2 (70)   

География 1(35) 1(35) 2 (70) Тестирование  Тестирование  
Мировая 

художественная 

культура 

1(35) 1(35) 2 (70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

Технология 1(35) 1(35) 2 (70) Защита проекта Защита проекта 

Итого 27(945) 27(945) 54(1890

) 
  

II Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы 

регионального 

развития 

2(70) 2(70) 2(70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

Итого 2(70) 2(70) 2(70)   

III. Компонент образовательного учреждения 
На выполнение программы 

Математика 1(35) 1(35) 2(70)   
Элективные курсы и курсы по выбору 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация». 

1 (35) 1 (35) 2 (70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

«Сочинение: 

законы и секреты 

мастерства. 

Основные правила 

написания 

сочинения в 11 

классе» 

1 (35) 1 (35) 2 (70) Сочинение  Сочинение  

Универсальные  

вопросы 

математики.  

1(35) 1(35) 2 (70) Контрольная работа Контрольная 

работа 

«Экономика и 

право вокруг нас» 
1(35) 1(35) 2 (70) Тестирование  Тестирование 

Избранные 1(35) 1(35) 2 (70) Контрольная работа Контрольная 
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вопросы физики работа 
Математические 

основы 

информатики 

1(35) 1(35) 2 (70) Защита творческой 

работы 

Защита творческой 

работы 

Проектная 

деятельность 
1(35) 1(35) 2 (70) Защита проекта Защита проекта 

Итого  37(1295) 37 

(1295) 
74 

(2590) 
  

К 

финансированию 

37(1295) 37 

(1295) 
74 

(2590) 
  

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

МКОУ Чайковская средняя общеобразовательная школа  является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, условия: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности, организационную структуру организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений среднего 

общего образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 

3.2.1.  Кадровые условия реализации ООП СОО 

     Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, учебно - вспомогательным персоналом, медицинским работником (фельдшер), 

работниками столовой, обслуживающим персоналом.  

В средней школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив: 100% 

учителей имеют первую и высшую квалификационную категории: 

2 учителя русского языка и литературы 

2 учителя математики и физики 

1 учитель информатики 

1 учитель химии  

1 учитель географии и биологии 

1 учитель истории и обществознания 

1 учитель физической культуры 
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1 учитель технологии 

1 учитель иностранного языка 

Преподаватель- организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Педагог- психолог (по договору) 

Библиотекарь 

Характеристика педагогического коллектива 

по образованию, квалификационной категории 

 

Сведения о кадрах 2014/2015г.г. 2015/2016г.г. 2016/2017г.г. 

Всего педагогов:  

из них имеют: 

11 11 11 

Среднее профессиональное 

образование 

1 1 1 

Высшее образование 10 10 10 

Не имеют педагогического образования 1 1 1 

Высшую квалификационную 

категорию 

5 5 5 

1-ю квалификационную категорию 6 6 6 

Соответствие с занимаемой должности нет нет нет 

 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности педагогических работников на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

№ 

п/п 

Специалисты Должностные обязанности Количество 

специалист

ов 

1 Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу  

1 

2 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Координирует работу учителей, воспитателей, 

разработку учебно-методической документации, 

осуществляет контроль за качеством 

1 
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образовательной деятельности 

3 
Учитель- 

предметник: 

Русский язык и 

литература 

Математика 

Информатика  

История и 

обществознание 

Физика 

Химия и биология 

География 

Физическая 

культура 

Технология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ 

11 

4 
 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности обучающихся 

1 

5 
 

Педагог-психолог 

(по догоору) 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

1 

6 
 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

1 

7 
 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 
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8 Педагоги, 

осуществляющие 

внеурочную 

деятельность  

Осуществляют внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивают их разнообразную 

творческую деятельность. 

4 

9 Классные 

руководитель 

Осуществляют индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности  

1 

 

Организация методической работы 

Методическая тема 

Развитие инновационного потенциала педагогического и ученического коллективов. 

1. Педагогический совет «Осуществление проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся: от традиционного статуса ученика и учителя к инновационному статусу 

педагога-консультанта и ученика-исследователя» (ноябрь–декабрь). 

№ 

п/п 
Содержание Форма 

Кол-во 

часов 

1 Метод проектов и системно-деятельностный подход к 

содержанию образования 

Лекция 1 

2 Учебные исследования и проекты в системе внутришкольного 

мониторинга 

Круглый 

стол, МО 

2 

3 Проектная и исследовательская деятельность в 

образовательной деятельности: разнообразие, 

целесообразность, эффективность 

Мастер-

классы 

2 

4 Использование дополнительного образования для развития 

активных деятельностных форм обучения и воспитания 

Семинар-

практикум 

1 

5 Информационно-коммуникативные технологии как средство 

реализации проектной деятельности 

Семинар 1 

2. Педагогический совет «Социально значимая деятельность обучающихся, реализуемая 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни» (февраль–март). 

№ 

п/п 
Содержание Форма 

Кол-во 

часов 

1 Основные направления и ценностные основы социализации  и 

воспитания обучающихся в ООП СОО 

Семинар 2 
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2 Школьное самоуправление как механизм воспитания 

социальной активности и ответственности обучающихся 

Семинар 1 

3 Организация работы в школе по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Семинар-

практикум 

1 

4 Внеурочная деятельность и дополнительное образование как 

механизм достижения личностных результатов ООП СОО 

Семинар 1 

5 Проектирование образовательной деятельности на основе 

актуальной для школьников деятельности. Проектное 

обучение во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании 

Мастер-

классы 

2 

3. Научно-практическая конференция «Система оценки образовательных достижений 

обучающихся как механизм достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы» (март-апрель). 

№ Содержание Форма 
Кол-во 

часов 

1 Внутренняя оценка как результат внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся 

Лекция 1 

2 Формирование и оценка личностных результатов освоения 

ООП СОО в ходе реализации урочной и внеурочной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

2 

3 Система оценки метапредметных результатов освоения ООП. 

Портфолио обучающихся 

Заседание 

МО.  

1 

4 Отслеживание динамики формирования предметных 

результатов освоения ООП в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. Портфолио 

обучающихся 

Семинар-

практикум 

1 

 

Результаты методической работы педагогов 

 

Формы работы  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Открытые уроки 6 5 6 

Организация семинаров в школе 4 4 4 

Проведение семинара 

муниципального уровня 

0 0 1 

Проведение мастер-классов на 

муниципальном уровне 

1 3 3 

Выступление на семинаре краевого 

уровня 

1 1 2 

Участие в профессиональном 

конкурсе муниципального уровня 

2 2 2 
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Участие в краевых конференциях 1 2 2 

Участие заместителя директора по 

УВР в краевом проекте 

«Возможности изменения практики 

педагогов по достижению 

младшими школьниками 

гарантируемых планируемых 

результатов обучения» -перенос 

способов деятельности, 

полученных на проекте на ООО. 

0 1 1 

 

План-график повышения квалификации работников  

 

Главной  характерной чертой инновационно – методической деятельности школы, 

выполняющей функцию повышения квалификации педагогических работников, является 

непрерывность образования. Принципы непрерывности образования: мобильность системы 

повышения квалификации, опережение на основе научного прогнозирования, проблемно – 

ориентированный принцип и открытость системы.  

Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем каждые три 

года. Повышение квалификации осуществляется также через образовательные семинары (8-

24 часа), участие в проведении мастер-классов, посещение открытых уроков, презентаций 

опыта работы, групповые консультации.  

 

Повышение квалификации педагогов в  2013- 2015 учебные годы 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

прошедшего 

курсовую 

подготовку 

Тема курсовой подготовки Колич

ество 

часов 

Организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

2013/2014уч.г 

1 Измалкова 

Галина 

Кузьминична, 

директор 

«Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения 

ФГОС»  

72ч г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

13.02 по 21.02.14г 

2 Шмарловская 

Анна Сергеевна, 

зам.директора по 

УВР 

«Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения 

ФГОС» 

72ч г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

13.02 по 21.02.14г 

3 Фадеева Татьяна 

Владимировна, 

соцпедагог 

«Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения 

ФГОС» 

72ч. г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

13.02 по 21.02.14г 

4 Изохватова 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель физики и 

математики 

«Формирование УУД на уроках 

физики» 

72ч г. Красноярск 

ККИПКППРО  

с 27.01 по 

05.02.2014г. 
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2014/2015 уч.год 

1 Бактяева Галина 

Владимировна, 

учитель, 

иностранного 

языка 

«Системно- деятельностный 

подход в обучении на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС».  

72ч. г.Москва. Центр 

дистанционного 

образования 

«Эйдос» с 21.10 

по 30.10.14г. 

2 Фадеева Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования» по 

теме «Системно- деятельностный 

подход как основа реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта нового 

поколения на уроках технологи»  

108ч Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

образования 

 с 26.01 по 

04.02.15г.   

3 Жалимова Найля 

Хабибулловна, 

учитель 

информатики, 

математики 

«Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

обучения математике основной 

школе средствами УМК»  

108ч. г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

10 по 25.11. 

2014г. 

4 Бакланова 

Людмила 

Николаевна, 

учитель 

географии 

«Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

112ч. г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

17.11 по 02.12.14г 

5 Жалимова Наиля 

Хабибулловна, 

учитель 

информатики 

«ФГОС: внеурочная деятельность» 36 г.Оренбург 

6 Измалков 

Николай 

Мартович, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ, технологии 

«Реализация учебного предмета 

«основы безопасности 

жизнедеятельности» 

112 г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

13 по 25.10. 

2014г. 

  2015/2016 уч.год   

1 Измалкова 

Галина 

Кузьминична, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование метапредметных 

УУД. Смысловое чтение и работа с 

текстом» в рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых 

ФГОС»  

108ч. г.Петрозаводск, 

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
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университет»  

с 16.05. – 

16.06.2015г 

2 Бакланова 

Людмила 

Николаевна, 

учитель биологии 

«Актуальные вопросы обучения 

биологии в условиях введения 

ФГОС»  

108ч. г. Иваново 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» с 1.06 по 

29.06. 2015г 

3 Измалков 

Николай 

Мартович, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ, технология 

«Формирование УУД на уроках в 

основной школе» 

36ч. г.Кострома, 

Областное ГБОУ 

дополнительного 

образования 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» с 

01.06 по 

11.06.2015г 

4 Бактяева Галина 

Владимировна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования» по 

теме «Концептуальное и 

методическое обновление 

дисциплины «иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально 

го образования с 

25.07. по 

13.08.2016г 

 

5 Петлеванная 

Елена Петровна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«ФГОС: Содержание и 

деятельностные технологии 

обучения обществознанию» 

108 г. Красноярск 

ККИПКППРО с 

10 по 25.103. 

2016г. 

 

Перспективный план повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 2015/16 2016/17 

1 Шмарловская Анна Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

 + 

2 Изохватова Татьяна Ивановна Учитель математики +  

3 Шрейдер Владимир 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

 + 

4 Петлеванная Елена Петровна  Учитель истории и 

обществознания 

 + 

5 Жалимова Найля 

Хабибулловна 

Учитель информатики  + 
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Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Направления методической работы  

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно-методическая деятельность 

4. Консультационная деятельность 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического совета, методических объединений, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

     Основным источником финансирования реализации основной образовательной 

программы СОО МКОУ Чайковская СОШ является бюджетное финансирование. Финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражен в ежегодно утверждаемом Управлением образования администрации 

Боготольского района муниципальном задании. 

     Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

      

Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: 

- имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 

- бюджет муниципального образования Боготольский район в виде субвенций; 

- добровольные пожертвования граждан. 

Муниципальное задание, бюджетная смета размещены на сайте школы в разделе 

«Финансово-хозяйственная деятельность». 
 

3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
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образовательной деятельности являются требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Имеются помещения для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. Их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений на основе СанПиНов. 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь  

(м
2
) 

Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая 25 34 9 

Библиотека 12 55 3 

Учебные кабинеты для ведения образовательного процесса 

Спортивный зал (основное 

здание) 

25 146 17 

Мастерские (мальчики) 12 74,8 5 

Кабинет обслуживающего 

труда (девочки) 

8 34 10 

Кабинет физики и 

математики №5 

30 51 22 

Кабинет химии №1 8 34 23 

Кабинет информатики  № 10 9 29 21 

Кабинет русского языка и 
литературы № 8 

12 34 5 

Кабинет русского языка и 

литературы № 7 

12 34 5 

Кабинет географии и 

биологии № 11 

12 49 4 
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Кабинет истории № 6 12 34 6 

Кабинет ОБЖ № 9 8 34 10 

Кабинет немецкого языка  12 26 3 

Вспомогательные помещения 

Кабинет директора 1 15 4 

Кабинет социального 

педагога 

6 16 4 

Музей  Боевой и трудовой  

славы 

- 34 - 

Медицинское помещение - 8 - 

Учительская  11 31 1 

Лаборантская физики - 15  

Спортивные площадки - 200 - 

Полоса препятствий - 20 - 

Зона отдыха - 120 1 

Хозяйственная зона - 200 - 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 

 

№ п/п Требования нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Примечание  

1 % учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников 

 

8/8 

 

 

2 % учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся  

8/1 Необходимо 

подключение 

компьютеров в 

единую сеть 

3 Лекционные аудитории 1/0  

4 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

4/0  

 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность 

реализуется в 

предметных 

кабинетах: 

технологии, физики, 

химии, информатики. 

5 Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории  и 

мастерские 

2/1 

2/2 

 

Учащимся обеспечен 

доступ во внеурочное 

время в мастерские, 

спортзал, кабинет 

информатики 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

1/0 Учащимся обеспечен 

доступ во внеурочное 

время в мастерские, 

спортзал, кабинет 

информатики 
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7 Лингафонные кабинеты 1/0  

8 Столовая 1/1  

9 Спортивный зал 1/1  

10 Библиотека с читальным залом 1/1  

11 Наличие/отсутствие внутренней 

локальной сети 

отсутствие  

12 Количество обучающихся на 1 

компьютер  

2  

 

Имеющихся помещений достаточно для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. Их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений на основе СанПиНов. 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

среднего общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   

средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

Уровень состояния материально-технической базы  

 (на 01.09.2016 г.) 

Наименование Имеется в наличии 

Графопроекторы 3 

Диапроекторы 3 

Компьютеры  14 

- в кабинете информатики 4 

- в предметных кабинетах 8 

- в кабинете директора 1 

- в учительской 1 

- с доступом к Интернет 7 

Количество компьютеров с системой контр-фильтрации, 

исключающая доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым 

с задачами образования и воспитания обучающихся 

7 

Ноутбуки 7 

Муз. центр 2 

Мультимедийный проектор и экран  9 

Интерактивные доски 4 
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Интерактивная приставка 1 

Проекторы 9 

Видеомагнитофоны 2 

Ксерокс  1 

Ксерокс, принтер, сканер 8 

Сканер  1 

Телевизоры 1 

Принтер цветной 1 

Принтер 5 

Фотостудия, фотопринтер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровая видеокамера 2 

Микрофон 2 

Оборудование компьютерной сети 1 

Графические планшеты 4 

 

Распределение компьютерного «парка» в средней школе. 

 

Кабинет Оборудование 

Кабинет директора Компьютер, ноутбук (сеть)            

Кабинет пионервожатой, психолога Ноутбук (сеть)            

Библиотека Ноутбук. Проектор   

Кабинет физики  Компьютер (сеть) Проектор 

Кабинет истории Компьютер, ноутбук. Проектор. Интерактивная 

доска. 

Кабинет русского языка и 

литературы  

Компьютер. Ноутбук. Интерактивная приставка. 

Проектор  

Кабинет русского языка и 

литературы  

Компьютер. Ноутбук. Проектор  

Кабинет ОБЖ Компьютер. Проектор  

Завхоз Ксерокс     

Кабинет географии, биологии Компьютер. Проектор      

Кабинет немецкого языка Ноутбук. Проектор   

Кабинет информатики  Компьютер  - 4 шт.  Интерактивная доска. 

Проектор  

 

3.2.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Показатель Факти-
ческий 

показатель 

% 

оснащенности 

Учебная,                
учебно-
методиче
ская 
литератур
а     и     
иные     
библиоте
чно-
информа
ционные 
ресурсы 
1-3 
ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг 

 

 

 

 

 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

10112 100 

 

 

- обеспеченность дополнительной литературой 
основных образовательных программ; 

49 100 

 

 

- наличие интерактивного электронного контента 
по всем учебным предметам; 

175 100 

 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП; 

355 100 

 

 

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

25 100 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы Определение Программа «Система Администрация 
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условий 

существующих в 

школе 

 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы СОО» 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию 

системы условий 

 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП СОО 

Программа «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы СОО» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП СОО 

 

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы  

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений 

 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы. 

 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы 

Достижение высокого 

качества 

образования, 

предоставляемых услуг 

 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП СОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

обучающихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
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1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий 

реализации ООП СОО 

 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС СОО 

 

3.2.6.Управление реализацией программы через мониторинг.  
Мониторинг-это постоянное организованное наблюдение за процессом с целью 

сопоставления последовательно сменяющих друг друга состояний с жидаемыми 

результатами, отслеживание хода каких-либо процессов по четко определенным показателям.  

Система показателей мониторинга:  

 Уровни обучаемости и обученности учащихся, проблема одаренности. Обученность 

учащихся по отдельным предметам.  

 Сформированность общеучебных умений и навыков.  

 Воспитанность учащихся, комфортность ученика в условиях семьи и школы.  

 Мониторинг готовности учащихся 11-х классов к прохождению ГИА в форме ЕГЭ  

 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных марафонах .  

 Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал.  

 Кадры. Учитель в системе непрерывного образования и его профессиональный рост. 
Оценка учителем своего труда.  

 Отношение родителей к школе.  

 Управленческая деятельность руководителей школы в условиях реализации 
образовательной программы.  

 

     В данном перечне представлены как процессуальные, так и результирующие показатели 

качества реализации образовательной программы. Мониторинг полноты и качества 

реализации ООП выстраивается как система, которая ориентируется на уровни школьного 

обучения, предполагает различные источники и способы получения информации 

(промежуточная и итоговая аттестация, анкетные опросы, экспертное оценивание, 

внутришкольная отчетность и т.д.) В системе мониторинга необходимо предусмотреть 

проведение различных видов самообследования и самооценки, начиная с уровня ученика, 

учителя и заканчивая уровнем всего образовательного учреждения, включая оценочные 

процедуры, проводимые по планам вышестоящих органов управления образованием. Главная 

задача мониторинга – обеспечить всех участников образовательных отношений обратной 

связью, которая позволяет вносить изменения в ход реализации образовательной программы 

с целью повышения качества. 

 

3.3. Перспективный план развития СОО в МКОУ Чайковская СОШ  

 

2015-2016 г.г.  2016-2017 г.г.  2017-2018 г.г.  2017-2018 г.г.  

Организовать сетевое 

взаимодействие с 

Провести открытый 

семинар на базе 

Организовать 

повышение 

Организовать 

повышение 
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образовательными 

учреждениями 

Боготольского, 

Назаровского, 

Тюхтетского района.  

школы для 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Боготольского 

района  

квалификации для 

учителей, 

работающих в 10-11 

классах для перехода 

на ФГОС  

квалификации для 

учителей, 

работающих в 10-11 

классах для перехода 

на ФГОС  

Вести подготовительную работу по переходу на ФГОС СОО. 

Обновить  

М-Т базу кабинетов 

русского языка и 

литературы, истории 

и обществознания 

для перехода на 

ФГОС СОО 

Обновить  

М-Т базу кабинета 

физики для перехода 

на ФГОС СОО 

Обновить  

М-Т базу кабинетов 

математики, 

немецкого языка, для 

перехода на ФГОС 

СОО  

Обновить  

М-Т базу кабинетов 

химии, биологии для 

перехода на ФГОС 

СОО  

 

 

 

 

 

 

 

 


