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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ 

Хлеборобная  СОШ № 5 (далее – ООП СОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее —  ФГОС СОО) к структуре основной образовательной 

программы, на основании  п.5,7 ст.12, пп.6 п.3 ст. 28 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, при разработке ООП 

СОО МБОУ Хлеборобная СОШ № 5  учтены материалы, полученные в ходе 

реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

ООП СОО МБОУ Лопанская СОШ № 3 разработана с привлечением органа 

самоуправления Управляющего совета, обеспечивающий 

государственнообщественный характер управления школой.  

ООП СОО ориентирован на универсальный  профиль: «Литература » (5 часов), 

«Русский язык» 3 часа , так как данные  учебные предметы являются профильными.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.   

  Программа  направлена  на  формирование  становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

ООП СОО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных 

понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения и 

перехода к практической реализации принципа вариативности образования, 

раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного 

пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных 

особенностей.   
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 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная записка   

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Хлеборобная  СОШ №5 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на:  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками планируемых 

результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

  

Цель основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО) - реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях модернизации современного образования, а также в условиях 

гимназического и профильного образования.   

Задачи программы   

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи:   

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего  

образования; обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

деятельность; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
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деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; обеспечение преемственности основных 

образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании;  

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

  

Принципы и подходы к формированию  ООП СОО  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3).   

признание приоритетности образования;   

 обеспечение  права  каждого  человека  на  образование,  недопустимость  

дискриминации в сфере образования;  гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования;  единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской  

Федерации в условиях многонационального государства;  создание благоприятных 

условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и  

взаимовыгодной основе;  светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность;  свобода выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания;  обеспечение права на образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 

к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;  

автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;  демократический характер управления образованием, 
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обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования;  сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере  

образования.   

Программа соответствует также основным целям среднего общего образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ, ст.66, п.3):   

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному  выбору,  продолжению 

 образования  и  началу  профессиональной деятельности.   

В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; ориентацию 

на достижение цели и основного результата образования на основе познания и 

освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   

образованию; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; учёт индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Общая характеристика ООП СОО:  

ООП СОО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль 

играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных 

понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения и 

перехода к практической реализации принципа вариативности образования, 

раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного 
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пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных 

особенностей. Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает:   

реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе 

анализа социо-культурных особенностей образования и особенностей социальной 

ситуации развития подростка в современном российском обществе;  переход к 

системе специализированной подготовки (профильного обучения),  

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой 

построения индивидуальной образовательной траектории;  формирование у 

обучающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-

досуговой деятельности, в бытовой сфере);  завершение программы формирования на 

данном уровне общего образования идентичности обучающегося, являющейся 

важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского возрастов.   

ООП СОО МБОУ Хлеборобная  СОШ № 5 является основой для:   

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

контрольноизмерительных материалов;  организации образовательного процесса в 

школе;   

разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности  

школы;  построения системы внутреннего мониторинга качества образования 

в школе;  организации деятельности работы МС, МО, творческих групп;   

 аттестации  педагогических  работников  и  административно-управленческого  

персонала;   

 организации  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и  повышения  

квалификации работников школы.   

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).  

Внеурочная деятельность в МБОУ Хлеборобная СОШ № 5 организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как школьные спортивные секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития.  
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Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы.   

Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности.   

Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие 

специфику Ростовской области: многонациональный и многоконфессиональный 

характер  населения, сельскохозяйственный потенциал области, развитие физической 

культуры и спорта, комфортные климатические условия.  

Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Принцип оптимального использования учебного периода учебного года при 

организации внеурочной деятельности.   

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования   

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

  

1.2.1Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в  
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процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное  и  компетентное 

 отношение  к  собственному  физическому  и психологическому 

здоровью;  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):   

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего 

 традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание 

 неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека, 

 которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития 

 науки  и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:   

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  развитие компетенций сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:   

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  экологическая 

культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству  

собственного быта.   
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  

ценностей семейной жизни;  положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных  

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних  

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности.  

  

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым  

можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и  

жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач,  

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения  

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  искать 

и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,   
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распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск  

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  

со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

  

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

  

Русский язык  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,  

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и  

выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений  

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

соответствии с  

функционально-стилевой принадлежностью текста; сознательно использовать 

изобразительно-выразительные средства языка при  

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и  

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в  

текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации;  

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи;  

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и  

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь  
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между ними;  

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о  

богатстве и выразительности русского языка); отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного  

русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения  

мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского  

языкознания; выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с  

правилами ведения диалогической речи; дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и  

неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и  

анализировать полученную информацию; сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального  

стиля; владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные  

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

рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

в  

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной  

и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе  

знаний о нормах русского литературного языка; использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения  

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том  

числе художественной литературы).  

  

Родной русский язык  

В результате изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: осознавать роль русского родного 

языка в жизни общества и государства, в жизни  

человека; объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать 

и  
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комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; понимать и 

толковать значения русских слов с национально-культурным  

компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать и толковать значения 

фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических  

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; использовать при общении в 

электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы и принципы 

этикетного общения, лежащие воснове национального русского речевого этикета; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;•   

  

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться:  

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать  

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; определять 

причины изменений в словарном составе языка, перераспределения  

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; правилам 

информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; использовать в общении этикетные речевые тактики и 

приемы‚ помогающие  

противостоять речевой агрессии.  

  

Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать знание 

произведений русской, родной и мировой литературы,  

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а  

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 
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ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);  

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

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

подразумевается  

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

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

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими  

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. Выпускник на базовом уровне получит 

возможность узнать: о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-культурном 

подходе в литературоведении; об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами  
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нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

  

Родная русская литература  

В результате изучения учебного предмета «Родная русская литература» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об  

объекте (явлении);  

-обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое);  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей;  

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей;  

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 -строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно- 

следственных связей;  

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; -адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

-владеть основными способами обработки информации и презентации.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  
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-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера;  

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат).  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

узнать: о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе; о произведениях новейшей отечественной и 

мировой литературы; о важнейших литературных ресурсах, в 

том числе в сети Интернет; об историко-культурном подходе 

в литературоведении; об историко-литературном процессе 

XIX и XX веков;  

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении 

и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

   

Иностранный язык( английский, )  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский, 

) на уровне среднего общего образования:  

Иностранный язык (английский язык, )  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. П.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. Д. 

(объемом 100– 

120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной  

деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими Орфография и пунктуация Выпускник 

научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
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• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи 

(английский язык) 11 класс 

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов –or/ -

er, -ist , - 

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -

y, -ly, -ful  

, -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

 наречия при помощи суффикса – ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

 числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях  

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные  

фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам.  

  

Грамматическая сторона речи 

(английский язык) 11 класс 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

 распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +  

to be;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их  

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах  

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  распознавать 

сложноподчиненные предложения с придаточными:  

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  

as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I  

wish;   распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –

ing:  

to love/hate doing something; Stop talking;  

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do  

something; to look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах  

действительного залога:PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы 

 в  формах  

страдательного залога Future SimplePassive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would;  
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• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие  

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem).  

  

 

Социокультурные знания и умения (английский  языки) Выпускник 

научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на изучаемом языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

• Компенсаторные умения Выпускник научится:  

• выходить  из  положения  при  дефиците  языковых 

 средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.  

  

 История  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического  

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

из  

раздела дидактических единиц; определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений,  

процессов; характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты 

 важнейших  

исторических событий; представлять культурное наследие 

России и других стран;  работать с историческими 

документами;   
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сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;   

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,  

процессами, персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как  

источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации;  составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста,  

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;   

 владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки,  

предусмотренной программой;  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической  

тематике;  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ 

века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и  

существующих в науке их современных версиях и трактовках. Выпускник на базовом 

уровне получит возможность научиться: демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие 

черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой  

культуры;  определять место и время создания исторических 

документов;   

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших проблем  

отечественной и всемирной истории; понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  использовать картографические источники для описания событий и 

процессов  

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,  

заполнять контурную карту; соотносить историческое время, исторические события, 

действия и поступки  

исторических личностей ХХ века;  анализировать и оценивать исторические события 

местного масштаба в контексте  

общероссийской и мировой истории ХХ века;  обосновывать собственную точку зрения 

по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  применять полученные 

знания при анализе современной политики России; владеть элементами проектной 

деятельности.  
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География  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: понимать значение географии как науки 

и объяснять ее роль в решении проблем  

человечества; определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов; выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций; описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий; решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; объяснять состав, 

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

характеризовать географию рынка труда;  

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции  

населения стран, регионов мира; анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; характеризовать 

отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; приводить 

примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,  

используя показатель внутреннего валового продукта; оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различных  

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать  

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; переводить один вид 

информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; составлять 

географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; делать прогнозы развития географических систем 

и комплексов в результате изменения их компонентов; выделять наиболее важные 

экологические, социально-экономические проблемы; давать научное объяснение 
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процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; раскрывать сущность 

интеграционных процессов в мировом сообществе; прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;  

оценивать социально-экономические последствия изменения современной  

политической карты мира; оценивать  геополитические  риски,  вызванные 

 социально-экономическими  и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; оценивать изменение отраслевой структуры отдельных 

стран и регионов мира; оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

анализировать основные направления международных исследований малоизученных  

территорий; выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического  

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между  

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; давать 

оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных  

проблем человечества.  

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных 

отношений Выделять черты социальной сущности 

человека; определять роль духовных ценностей в 

обществе;  

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства;  

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять 

сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять 

роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и  

последствия;  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; выявлять особенности научного познания; различать 

абсолютную и относительную истины;  

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и  

самообразования в жизни человека.  
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Общество как сложная динамическая система  

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, 

анализировать, систематизировать и оценивать информацию,  

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,  

аргументировать свои суждения, выводы; формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях  

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия  

законов спроса и предложения; оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение  

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса;  

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях  

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские 

издержки;  

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,  

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для  

экономики в целом и для различных социальных групп; выделять объекты спроса и 

предложения на рынке труда, описывать механизм их  

взаимодействия; определять причины безработицы, 

различать ее виды;  

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в  

области занятости;  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения  

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих  

экономических интересов; приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической  

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; различать 

важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их  

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
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Социальные отношения  

Выделять критерии социальной стратификации;  

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре  

общества и направлениях ее изменения; выделять особенности молодежи как 

социально-демографической группы,  

раскрывать на примерах социальные роли юношества; высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность  

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; выявлять причины 

социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения  

конфликтов; конкретизировать примерами виды 

социальных норм;  

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать  

санкции социального контроля; различать позитивные и негативные девиации, 

раскрывать на примерах последствия  

отклоняющегося поведения для человека и общества; определять и оценивать 

возможную модель собственного поведения в конкретной  

ситуации с точки зрения социальных норм; различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами; выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры  

способов их разрешения; характеризовать основные принципы национальной 

политики России на  

современном этапе; характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы,  

влияющие на формирование института современной семьи;  характеризовать семью 

как социальный институт, раскрывать роль семьи в  

современном обществе; высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих 

на демографическую  

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

современного  

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи;   

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций  

толерантности.  

Политика  

 Выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты  политического  

воздействия; различать политическую власть и другие 

виды власти;  

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами  

политической деятельности; высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в  
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политике; раскрывать роль и функции политической системы; характеризовать 

государство как центральный институт политической системы; различать типы 

политических режимов, давать оценку роли политических режимов  

различных типов в общественном развитии; обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, принципах,  

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества,  

раскрывать ценностный смысл правового государства; определять роль политической 

элиты и политического лидера в современном  

обществе; конкретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на 

примерах функционирование различных партийных систем; формулировать 

суждение о значении многопартийности и идеологического  

плюрализма в современном обществе; оценивать роль СМИ в современной 

политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными 

нормами; выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов;  

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина  

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от выполнения  

конституционных обязанностей; аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и  

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических  

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов  

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в  

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
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обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных  

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту  

прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; применять 

знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной  

деятельности и повседневной жизни;  оценивать разнообразные явления 

и процессы общественного развития; характеризовать основные 

методы научного познания; выявлять особенности социального 

познания; различать типы мировоззрений;  

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в  

понимании природы человека и его мировоззрения; выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на 

теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и  

перспективы общественного развития; систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; определять 

практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации;  

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и  

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в 

условиях рынка труда; раскрывать фазы экономического цикла;  

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций  

общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  

Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность  
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самореализации молодежи в современных условиях;  

 анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами  разрешения  

социальных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных  

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

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; находить и анализировать социальную 

информацию о тенденциях развития семьи в  

современном обществе; выявлять существенные параметры демографической 

ситуации в России на основе  

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

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на  

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России.  

Политика  

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; выделять 

основные этапы избирательной кампании;  

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного  

самоуправления; самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности  

политических лидеров; характеризовать особенности политического 

процесса в России; анализировать основные тенденции современного 

политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать их функции; характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях;  

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и  

государства; применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений; оценивать происходящие 

события и поведение людей с точки зрения соответствия  

закону; характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:   

Тема: Человек.   
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-Человек в системе общественных отношений –Использовать полученные знания 

о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 –применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;   

–оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;   

–характеризовать основные методы научного познания;   

–выявлять особенности социального познания;  –

различать типы мировоззрений;   

–объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;   

 –выражать  собственную  позицию  по  вопросу  познаваемости  мира  и  

аргументировать ее. Тема: Общество как сложная динамическая система   

–Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

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

и перспективы общественного развития;  

 –систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица).   

Тема: Экономика   

–Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;   

–выявлять противоречия рынка;   

–раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;   

–раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  –

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 –различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 –определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 –определять место маркетинга в деятельности организации; –применять 

полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;   

–оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;   

–раскрывать фазы экономического цикла;   

–высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации;   

–извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.   

Тема: Социальные отношения   

–Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;   

–высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

 –анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;   
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–выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;   

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;   

–находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе;   

–выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;   

–выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;   

–анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России.   

Тема: Политика   

–Находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;   

–выделять основные этапы избирательной кампании;   

–в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

 –отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;   

–самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;   

–характеризовать особенности политического процесса в России;   

–анализировать основные тенденции современного политического процесса.   

Тема: Правовое регулирование общественных отношений   

–Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений;  

 –перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;   

–характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;   

–ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;   

–выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; –применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;   

–оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;   

–характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

  

  

Базовый уровень  

«Проблемнофункциональные результаты»  
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Эл 

ементы 

теории 

множес 

тв  и  

матема 

тическо 

й 

логики  

-  

Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества,  

подмножество, пересечение 

 и объединение множеств,  

числовые  

множества  на  

координатной прямой, 

 отрезок, интервал;   

- 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание  

утверждения,  

истинные  и  

ложные утверждения, причина,  

следствие,  

частный  случай  

общего утверждения, контрпример;    

-находить  

пересечение и объединение двух 

множеств,  

представленных  

графически  на числовой прямой;  

-строить на числовой прямой 

подмножество  

- 

Оперировать2 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал,  

полуинтервал, промежуток  с выколотой 

точкой, графическое представление  

множеств  на координатной  

плоскости;  

- 

Оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения,  

истинные  и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения,  

контрпример;  

- 

проверять  

 

                                                 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия.  
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач.  
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 числового множества, заданное 
простейшими  

условиями;  

- 

распознавать ложные  

утверждения,  

ошибки  в  

рассуждениях,          

в  том  числе  с 

использованием контрпримеров.  

  

В повседневной  

жизни и при изучении других 

предметов:  

- 

использовать числовые  

 множества  на  

координатной  

прямой  для  

описания  

реальных  

процессов  и  

явлений;  

-проводить логические  

рассуждения  в  

ситуациях повседневной жизни  

принадлежность  элемента  

множеству;  

-находить пересечение и 

объединение множеств,  в том  числе  

представленны х графически на числовой 
прямой и на координатной  

плоскости;  

- 

проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- 

использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания  

реальных процессов  и  

явлений;   

- 

проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной  
жизни, при решении задач из других  

предметов  
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Числа  и  

выраже 

ния  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость  

чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная  

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля,  

отношение,  

процент,  

повышение и 

понижение на 

заданное число 
процентов,  

масштаб;   

- 

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями:  

логарифм числа, 

тригонометрическ 

ая окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на  

тригонометрическ 

ой 

 окружности

, синус, 

 косинус, 

тангенс  и 

котангенс 

 углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

выполнять  

арифметические  

действия с 

целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять  

несложные 

Свободно 

оперировать 

понятиями:  

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 
процент,  

повышение  и 

понижение  на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

- 

приводить 

примеры чисел с 

 заданным

и свойствами  

делимости;  

- 

оперировать 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрич 

еская 

окружность,  

радианная и 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на  

тригонометрич 

еской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс  и  

котангенс углов,  

имеющих 

произвольную 

величину, числа 

е и π;  

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное  

число, корень 

степени n, 

 действительно

е число, 

 множество 

действительных 

чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

 целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел;  

понимать  и 

объяснять  разницу 

между позиционной и 

непозиционной  

системами  записи 

чисел; переводить  

числа из одной 

системы записи  

(системы счисления) 

в другую;  

 доказывать  и  

использовать 

признаки 

 делимости 

суммы  и 

произведения 

 при 

выполнении  

вычислений  и 

решении задач; 

выполнять  

округление  

результатов  

раздела II;  

-свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач;  

-понимать  

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств;  

-владеть 

основными  

понятиями теории 

делимости при  

решении 

стандартных 

задач иметь  

базовые 

представления 

 о 

множестве 

комплексных 

чисел; свободно  

выполнять 

тождественные 

преобразования  

тригонометрическ 

их, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

владеть  

формулой бинома  

Ньютона; 

применять  

при  решении 

задач теорему о 

линейном 

представлении  

НОД; применять  

при  решении 

задач Китайскую 

теорему  об 

остатках; 

применять  

при решении задач 
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преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих 

степени 

 чисел,  

рациональных  и  

иррациональных  

чисел  с 

 заданной 

точностью; 

сравнивать  

действительные числа 

разными способами;  

Малую  

 либо  корни  из 

чисел,  либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать  

рациональные  

числа  между собой; 

оценивать и 

сравнивать  с 

рациональными 

числами значения 

целых  степеней 

чисел,  корней 

натуральной степени 

из чисел, 

логарифмов чисел в 

 простых 

случаях; изображать  

точками  на 

числовой прямой 

целые  и 

рациональные  

числа;  изображать  

точками на числовой 

прямой целые 

степени чисел, корни  

натуральной степени 

из чисел, логарифмы 

чисел в 

 простых 

случаях; выполнять  

несложные 

преобразования 

целых и 

дробнорациональных 

буквенных 

выражений; 

выражать в  

простейших  

случаях  из 

равенства  одну 

переменную через 

- 

выполнять 

арифметически 

е 

 действия

, сочетая 

устные и 

 письмен

ные приемы, 

применяя 

 при 

необходимости  

вычислительны 

е устройства;   

-находить 

значения корня 

натуральной 
степени,  

степени  с  

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости  

вычислительны 

е устройства;  

- 

пользоваться  

оценкой и 

прикидкой при 
практических  

расчетах;  

- 

проводить 

 по 

известным  

 формулам  и  

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих  

упорядочивать  

числа, записанные в 

виде обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; находить 

НОД и  

НОК  разными 

способами  и 

использовать их при 

решении задач; 

выполнять  

вычисления  и  

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; выполнять  

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений.  

  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

выполнять  и 

объяснять 

 сравнение 

результатов  

вычислений  при  

решении 

теорему Ферма;  

уметь  

выполнять запись 

числа  в  

позиционной 

системе счисления;  

применять  

 при  решении  

задач 

 теоретикочис

ловые функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию Эйлера; 

применять  

при решении задач 

цепные дроби; 

применять  

при решении задач 

многочлены  

с  

действительными  

 и  целыми  

коэффициентами; 

владеть  

понятиями  

приводимый  и 

неприводимый  

многочлен  и 

применять их при 

решении задач;  

применять  

при решении задач 

Основную  

теорему алгебры;  

применять  

при  решении 

задач простейшие 

функции 

комплексной 

переменной  как 
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другие; вычислять в 

простых 

 случаях 

значения  

числовых  и  

буквенных  

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрич 

еские функции;  

-находить 

значения  

числовых  и  

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и  

преобразования 

;  

практических задач, в 

том  числе  

приближенных  

вычислений, 

используя  разные 

способы сравнений; 

записывать,  

сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных 

величин с  

геометрические 

преобразования  

 выражений, 

осуществляя  

необходимые  

подстановки  и 

преобразования; 

изображать  

схематически 

угол,  величина 

которого  

выражена  в 

градусах; 

оценивать  

знаки  синуса,  

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.   

  

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов:  

выполнять  

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выполнять  

практические  

расчеты  с  

использованием 

при 

необходимости 

- 

изображать 

схематически 

угол, величина 

которого  

выражена в 
градусах или  

радианах;   

- 

использовать  

при  решении  

задач 

табличные 

значения 

тригонометрич 

еских функций  

углов;  

- 

выполнять 

перевод 

величины угла 

из 

 радианно

й меры  в 

градусную  и 

обратно.  

  

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов:  

- 

выполнять  

использованием  

разных  систем 

измерения;   

составлять  и 

оценивать  разными 

способами 

 числовые 

выражения  при  

решении 

практических задач и 

задач из других  

учебных предметов  
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справочных  

материалов  и 

вычислительных 

устройств; 

соотносить  

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов  

окружающего  

 мира  с  их  

конкретными 

числовыми 

значениями; 

использоват 

ь  методы  

действия  с  

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического  

характера и 

задач из  

различных 

областей 

знаний, 

используя при 

необходимости  

справочные 

материалы  и  

вычислительны 

е устройства; 

оценивать 

 округления, 

приближения 

прикидки 

решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни  

и 

при  

, сравнивать и 

использовать  

при  решении 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего 

мира  
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Ур 

авнени 

я  и 

неравен 

ства  

  

Решать 

линейные  

 уравнения  и  

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

решать  

логарифмические  

уравнения  вида 

log a (bx + c) = d и 

простейшие  

неравенства вида 

log a x < d;  

решать  

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида 

ax < d    (где d 

можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a);. 

приводить  

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическ 

 ого  уравнения  

вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a –  

Решать 

рациональные, 

показательные 

и  

логарифмическ 

ие уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональны 

е  и  

тригонометрич 

еские 

уравнения, 

неравенства  и 

их системы; 

использов 

 ать  методы  

решения 

уравнений:  

приведение  к 

виду  

«произведение 

равно нулю» 

или «частное 

равно нулю», 

замена 

переменных; 

использов 

ать  метод 

интервалов для 

решения 

неравенств; 

использов 

ать 

графический  

 метод  для  

приближенного  

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство,  

равносильные  

 уравнения  и  

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием  другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные  на  

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; решать 

 разные виды 

 уравнений  и 

неравенств  и  их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные; 

овладеть  

 основными  типами  

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

 неравенств  и  

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач; 

применять  

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно  

определять тип и 

выбирать метод 

решения 

показательных и 
логарифмических  

 уравнений  и  

неравенств,  

иррациональных  

 уравнений  и  

неравенств, 

тригонометрическ 

их уравнений и 

неравенств,  их 

систем; свободно  

решать 

 системы 

линейных 

уравнений;  

решать  

основные  типы 

уравнений  и 

неравенств  с 

параметрами; 

применять  

при решении задач 

неравенства  

Коши —  

Буняковского,  

Бернулли; 

иметь  

представление о 

неравенствах 

между средними  

 

 табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрическ 

ой функции.  

  

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов:  

решения  

уравнений  и 

неравенств; 

изобража 

ть  на  

тригонометрич 

еской 

окружности 

множество 

решений 

простейших 

теорему  Безу  к 

решению уравнений; 

применять  

теорему  Виета 

 для решения 

 некоторых 

уравнений  степени 

выше второй; 

понимать смысл 

теорем  о 

степенными  
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составлять и 

решать уравнения 

и  системы 

уравнений  при  

решении 

несложных 

практических 

задач  

тригонометрич 

еских  

уравнений  и  

неравенств; 

выполнят 

ь отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств  в 

соответствии с 

дополнительны 

ми  условиями  

и  

ограничениями 

.  

  

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

составлят 

ь  и  решать  

уравнения, 

системы 

уравнений  и  

неравенства  

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

использов 

ать уравнения 

и неравенства 

для построения 

и исследования 

простейших 

математически 

х  моделей  

равносильных  и  

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; владеть  

методами решения 

уравнений, неравенств 

и их систем, уметь 

выбирать метод 

решения  и 

обосновывать свой  

выбор; 

использовать  

метод интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе 

дробнорациональных 

и включающих в себя 

иррациональные 

выражения; решать  

алгебраические  

уравнения и 

неравенства и их 

системы  с  

параметрами 

алгебраическим  и 

графическим 

методами; владеть 

разными  

методами 

доказательства 

неравенств; 

решать  

уравнения  в 

 целых числах; 

изображать  

 множества  на  

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их  

 

  реальных 

ситуаций 

 или  

прикладных  

задач; уметь  

интерпретиров 

ать полученный 

системами; 

свободно  

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и  

систем уравнений  
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при  решении  

уравнения, 

неравенства  

или  системы  

результат, 

оценивать 

 его 

правдоподобие 

в 

 контекст

е  

заданной 

реальной 

ситуации 

 или 

прикладной 

задачи  

  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

составлять  и 

решать 

 уравнения, 

неравенства,  их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов; выполнять  

оценку 

правдоподобия  

результатов,  

получаемых  при 

решении 

 различных 

уравнений, неравенств 

и  их  систем 

 при решении 

задач других учебных 

предметов; составлять 

 и решать 

уравнения и 

неравенства  с 

параметрами  при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять  

уравнение, 

неравенство или их  

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную  

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты;  

использовать  

программные 

средства при решении 

отдельных  классов 

уравнений  и  

неравенств  

Ф 

ункции  

Оперировать на 

базовом уровне  

Опериров 

ать понятиями:  

Владеть 

понятиями:  

Достижение 

результатов  
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 понятиями: 

зависимость 

величин,  

функция,  

аргумент  и  

значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений 

функции, график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки  

знакопостоянства, 

возрастание  на  

числовом  

промежутке,  

убывание  на  

числовом  

промежутке,  

наибольшее  и  

наименьшее  

значение функции 

на числовом  

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

оперировать  

на базовом уровне 

понятиями:  

прямая и обратная 

пропорционально 

сть линейная,  

квадратичная, 

логарифмическая 

и 

 показательн

ая функции, 

тригонометрическ 

ие функции;  

распознават 

ь  графики  

элементарных 

функций: прямой и 

 обратной  

пропорционально 

сти, линейной, 

квадратичной, 

зависимость 

величин,  

функция,  

аргумент  и  

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст 

ва, возрастание 

на  числовом 

промежутке, 

убывание  на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее  и 

наименьшее 

значение  

функции  на  

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция,  

период, четная и 

 нечетная 

функции; 

опериров 

ать понятиями: 

прямая и  

обратная 

пропорциональ 

ность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическ 

ая  и  

показательная 

функции, 

тригонометрич 

еские функции;  

определят 

ь значение 

функции по  

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства,  

возрастание  на  

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 
промежутке,  

наибольшее  и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке,  

периодическая 

функция,  период, 

четная  и 

 нечетная 

функции;  уметь 

применять  эти 

понятия при решении  

задач; 

владеть  

понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

степенной функции  

при решении задач; 

владеть  

понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь  применять  

свойства 

показательной 
функции при решении  

задач; 

владеть  

понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической  

раздела II; 

владеть  

понятием  

асимптоты  и 

уметь  его 

применять  при 

решении задач; 

применять  

методы 

 решения 

простейших  

дифференциальны 

х  уравнений 

первого и второго 

порядков  
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логарифмической 

и показательной 

функций,  

функции при решении  

задач;  

 тригонометрическ 

их функций; 

соотносить  

графики 

элементарных 

функций: прямой 

и  обратной  

пропорционально 

сти, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической 

и показательной 

функций,  

тригонометрическ 

их  функций  с  

формулами,  

которыми  они 

заданы; находить 

по  

графику 

приближённо 

значения функции 

в  заданных 

точках; определять  

по графику 

свойства функции  

(нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки  

монотонности,  

наибольшие  и 

наименьшие  

значения и т.п.); 

строить  

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания /  

убывания, 

значение функции 

в заданной точке, 

точки  

значению 

аргумента при 

различных 

способах 

задания 

функции;  

строить  

графики 

изученных 

функций; 

описыват 

ь по графику и 
в простейших 

случаях по  

формуле 

поведение  и  

свойства  

функций, 

находить  по 

графику 

функции 

наибольшие  и 

наименьшие 

значения; 

строить  

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяю 

щей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/уб 

ывания,  

значение  

функции  в 

заданной точке, 

точки 

экстремумов, 

асимптоты,  

нули функции и 

т.д.);  

решать  

уравнения, 

простейшие 

владеть  

понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических  

функций при решении  

задач; 

владеть  

понятием  обратная 

функция; 

 применять это 

 понятие 

 при решении 

задач; применять 

 при решении 

 задач свойства 

 функций:  

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять  при 

решении  задач 

преобразования 

графиков функций; 

владеть  

понятиями  числовая 

последовательность,  

арифметическая  и  

геометрическая  

прогрессия; применять 

 при решении 

 задач свойства 

и признаки 

арифметической  и 

геометрической 

прогрессий.   

В повседневной 

жизни и при изучении 

других  учебных 

предметов:  

определять 
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экстремумов  и  

т.д.).  

  

В 

повседневной  

системы 

уравнений, 

используя  

свойства 

функций и их 

графиков.  

  

 по графикам  и 

использовать  для 

решения прикладных 

задач  свойства 

реальных процессов и 

зависимостей  

(наибольшие  и 

наименьшие значения, 

промежутки  

возрастания и 

убывания функции,  
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 жизни и при 

изучении других 

предметов:  

определять  

по  графикам  

свойства  

реальных  

процессов  и  

зависимостей  

(наибольшие  и 

наименьшие 

значения,  

промежутки 

возрастания  и  

убывания, 

промежутки  

знакопостоянства 

и т.п.);   

интерпретир 

овать свойства в  

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации  

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

определят 

ь по графикам и 

использовать 

для  решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов  и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания  и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст 

ва, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпрет 

ировать  

свойства  в  

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

определят 

ь по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов  в  

биологии, 

экономике, 

музыке,  

радиосвязи и 

др. (амплитуда, 

период и т.п.)  

промежутки  

знакопостоянства,  

асимптоты, точки 
перегиба, период и  

т.п.);   

интерпретироват 

ь свойства в контексте  

конкретной 

практической 

ситуации;.   

определять 

 по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике,  музыке, 

радиосвязи  и 

 др.  

(амплитуда, период и  

т.п.)  
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Эл 

ементы 

матема 

тическо 

го 

анализа  

Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: 

производная  

функции в точке, 

касательная к  

Опериров 

ать понятиями: 

производная  

функции  в  

точке, 

касательная  к  

Владеть 

понятием бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при  

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно  

владеть 

стандартным  

 графику функции, 

производная 

функции;  

определять  

значение 

производной 

функции в точке 

по изображению 

касательной к  

графику,  

проведенной  в 

этой точке; 

решать  

несложные задачи 

на применение 

связи между  

промежутками 

монотонности 

 и  

точками 

экстремума  

функции, с одной 

стороны, и  

промежутками 
знакопостоянства  

и  нулями 

производной этой 

функции  – 

 с другой.  

  

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

пользуясь  

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания  

(роста, 

повышения,  

увеличения и т.п.) 

или скорости  

графику 

функции, 

производная 

функции; 

вычислят 

ь производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного 

корня, 

производную 

суммы 

функций; 

вычислят 

ь производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

исследова ть  в  

простейших 

случаях  

функции  на  

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных  

функций  с  

использование 

м  аппарата 

математическо 

го анализа.  

  

В 

повседневной 

решении задач; 

применять  для 

решения задач теорию  

пределов; 

владеть  

понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть  

понятиями:  

производная функции 

в точке, производная 

функции; вычислять  

производные  

элементарных  

функций  и 

 их комбинаций;  

исследовать  

функции  на 

монотонность  и 

экстремумы; строить 

графики и 

 применять  к 

решению задач, в том 

числе с параметром; 

владеть  

понятием касательная 

к графику функции и 

уметь применять его 

при решении задач; 

владеть  

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

применять  

аппаратом  

математического  

 анализа  для  

вычисления  

производных  

функции 

 одной 

переменной; 

свободно  

применять аппарат 

математического  

 анализа  для  

исследования  

 функций  и  

построения 

графиков, в том 

числе  

исследования 

 на 

выпуклость; 

оперировать  

понятием  

первообразной  

функции  для 

решения задач; 

овладеть  

основными 

сведениями  об  

интеграле  

Ньютона– 

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать  

 в  стандартных  

ситуациях 

производными 

высших порядков; 

уметь  

применять при 

решении задач  

свойства 
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убывания 

(падения,  

снижения,  

уменьшения и т.п.) 

величин в  

реальных 

процессах; 

соотносить  

графики реальных  

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

решать  

прикладные  

теорему 

 Ньютона– 

Лейбница  и  ее 

следствия  для 

решения задач.  

  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других  учебных  

непрерывных 

функций; 

уметь  

применять при 

решении задач 

теоремы  

Вейерштрасса;  

уметь  

выполнять 

приближенные 

вычисления  

 

 процессов  и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости 

изменения  

(быстрый  рост, 

плавное 

понижение и т.п.); 

использоват 

 ь  графики  

реальных 

процессов  для  

решения 

несложных 

прикладных  

задач, в том числе 

определяя  по 

графику скорость 

хода процесса  

 задачи  из  

биологии,  

физики, химии, 

экономики и  

других  

предметов,  

связанные  с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений,  

скорости и 
ускорения и  

т.п.;  

  

интерпретиров 

ать полученные 

результаты  

предметов:  

решать  

прикладные задачи из 

биологии, физики, 

химии, экономики 

других предметов,  

связанные 

исследованием 
характеристик  

процессов;  

  

интерпретировать 

полученные 

результаты  

и 

с  

(методы решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); уметь  

применять  

приложение 

производной 

 и 

определенного  

интеграла  к 

решению  задач 

естествознания; 

владеть  

понятиями вторая 

производная, 

выпуклость  

графика функции и 

 уметь  

исследовать  

 функцию  на  

выпуклость  
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Ст 

атистик 

а  и  

теория 

вероятн 

остей, 

логика 

и  

комбин 

аторик 

а  

  

Оперировать 

на базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 
медиана,  

наибольшее  и 

наименьшее 

значения; 

оперировать  

на базовом уровне 

понятиями:  

 частота  и  

вероятность 

события, 

случайный выбор, 

опыты  с  

равновозможным 

и элементарными 

событиями; 

вычислять  

вероятности  

событий  на 

основе 

 подсчета 

числа исходов.   

  

В  

Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах  и 

распределения 

 х,  о  

независимости 

случайных 

величин;  иметь  

представление о  

математическо 

м ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; иметь  

представление о 

 нормальн

ом 

распределении  

 и  примерах  

нормально 

распределенны 

х  случайных 

величин; 

понимать  

 суть  закона  

Оперировать 

основными 

описательными  

характеристиками 

числового  набора, 

понятием генеральная 

совокупность  и 

выборкой из нее; 

оперировать  

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение  

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета  

числа исходов;  

владеть  

основными понятиями 

комбинаторики  и 

уметь их применять 

при решении задач; 

иметь  

представление об 

основах теории 

вероятностей; иметь  

представление о 

дискретных и  

непрерывных  

Достижен

и результатов 

раздела II; 

иметь  

представление 

центральной 

предельной 

теореме; 

иметь  

представление 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции 

линейной 

регрессии; 

иметь  

представление 

статистических 

гипотезах 

проверке 

статистической 

гипотезы, 

статистике 

критерия  и 

уровне 

значимости; 

иметь  

представление 

связи 

эмпирических  

е  

о  

о  

и  

о 

и  

о 

ее  

о 

и  

 повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов:  

оценивать и 

сравнивать  в 

простых 

 случаях 

вероятности  

событий  в 

реальной жизни; 

читать,  

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать 

в простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

больших чисел 

и выборочного  

метода 

измерения 

вероятностей; 

иметь  

представление  

об условной 

вероятности и 

о полной  

вероятности, 

применять их в 

решении задач; 

иметь  

представление  

о  важных 

частных видах 

распределений 

и применять их 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

иметь  

представление  о  

математическом  

ожидании и дисперсии 
случайных  

величин; 

иметь  

представление  о  

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

понимать  суть 

закона больших чисел 

и выборочного метода 

теоретических 

распределений; 

иметь  

представление 

 о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть  

основными  

понятиями  теории 

 графов 

(граф,  вершина, 

ребро,  степень 

вершины, путь в 

графе)  и 

 уметь 

применять их при 
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виде  таблиц, 

диаграмм, 

графиков  

в  решении 

задач;  иметь  

представление 

о 

 корреляц

ии случайных  

величин,  о 

линейной 

регрессии.  

  

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

вычислят 

ь  или  

оценивать  

вероятности  

событий  в 

реальной 

жизни; 

выбирать  

подходящие 

методы 

представления  

и  обработки  

данных; 

уметь  

решать  

несложные  

задачи  на  

измерения 

вероятностей; иметь  

представление  о 

нормальном 

распределении  и 

примерах 

 нормально 

распределенных 

случайных величин; 

иметь  

представление  о 

корреляции 

случайных величин.   

  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 вычислять  или  

оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать  

методы подходящего 

представления и  

обработки данных  

решении задач; 

иметь  

представление 

 о деревьях 

и уметь применять 

 при 

решении задач; 

владеть  

понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты  

связности  при 

решении задач; 

уметь  

осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь  

представление об 

эйлеровом и  

гамильтоновом  

пути,  иметь 

представление 

 о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; владеть  

понятиями  

 конечные  и  

счетные  

множества и 

уметь  их 

применять при  

решении задач;   

  применение 

закона 

больших чисел 

в социологии, 

страховании,  

здравоохранен 

ии, обеспечении 

безопасности  

населения  в 

чрезвычайных 

ситуациях  

 уметь  

применять метод 

математической 

индукции; уметь  

применять 

принцип Дирихле 

при  решении  

задач  
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Те 

кстовы 

е  

задачи  

Решать 

несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

анализирова 

ть условие задачи, 

при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  понимать 

и использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

действовать  

по  алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

использоват 

ь  логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

работать  с  

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

осуществлят 

Решать 

задачи разных 

типов, в том 

числе задачи 

повышенной 

трудности; 

выбирать  

оптимальный  

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; строить  

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать  

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

анализиро вать 

 и  

интерпретиров 

ать результаты 

в 

 контекст

е условия 

задачи, 

выбирать 

решения,  не  

противоречащи 

е контексту;    

Решать разные 
задачи повышенной  

трудности; 

анализировать  

 условие  задачи,  

выбирать 

оптимальный 

 метод решения 

 задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

строить  модель 

решения  задачи,  

проводить  

доказательные  

рассуждения  при 

решении задачи; 

решать  задачи, 

требующие перебора 

вариантов,  проверки 

условий,  выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать и  

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, 

 выбирать 

решения,  не 

противоречащие 

контексту;   

переводить при 

решении  задачи 

информацию из одной 

формы  записи 

 в другую, 

 используя при 

 необходимости 

схемы,  таблицы, 

графики, диаграммы.  

  

В повседневной  

Достижение 

результатов  

раздела II  

  

 

 ь  несложный  

перебор 

возможных  

решений, выбирая 

переводит 

ь при решении 

задачи  

информацию  

жизни и при изучении 

других предметов: 

решать  

практические задачи и 
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из  них 

оптимальное  по 

критериям,  

сформулированны 

м в условии; 

анализирова 

ть  и  

интерпретировать  

полученные  

решения  в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения,  не 

противоречащие 

контексту; решать  

задачи на расчет 

стоимости  

покупок, 

 услуг, 

поездок и т.п.; 

решать  

несложные 

задачи, связанные 

с  долевым 

участием  во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

решать  

задачи на простые 

проценты  

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление  

сложных  

процентов  в 

различных схемах 

вкладов, кредитов 

и ипотек; решать  

практические 

задачи, 

требующие 

использования 

отрицательных  

чисел:  на  

определение 

температуры, 

 на  

из одной формы 

в  

другую, 

используя при 

необходимости  

схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы;  

  

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

решать  

практические 

задачи и задачи 
из других  

предметов  

задачи из других  

предметов  
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 определение  

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и 

после), на  

движение 

денежных средств  

(приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты и  

т.п.;  

использоват 

ь понятие 
масштаба для  

нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений,  

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.   

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

решать  

несложные 

практические 

задачи,  

возникающие 

 в ситуациях 

повседневной 

жизни  
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Ге 

ометри 

я  

Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость 

в 

 пространст

ве, параллельность 

и 

перпендикулярно 

сть  прямых 

 и 

плоскостей; 

распознават 

ь основные виды 

многогранников  

(призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб);  

Опериров 

ать понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость  в  

пространстве, 

параллельность 

и  

перпендикуляр 

ность прямых и 

плоскостей; 

применят 

ь для решения 

задач 

геометрические 

факты, если  

условия 

применения  

Владеть 

геометрическими  

понятиями при 

решении задач и  

проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно  

формулировать 

определения  

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур 

и обосновывать или 

опровергать их,  

Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; владеть  

понятием  

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять 

их для решения 

задач; уметь  

применять для 

решения задач 

свойства плоских 

и двугранных  

 изображать  

изучаемые 

фигуры от руки и 

с 

 применени

ем простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные)  

плоские чертежи 

из рисунков  

простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; извлекать  

информацию  о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную  

на  чертежах 

 и рисунках; 

применять  

теорему Пифагора 

при 

 вычислени

и элементов 

стереометрически 

х фигур; находить  

 объемы  и  

заданы в явной 

форме; решать  

задачи  на  

нахождение 

геометрически 

х величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

делать 

(выносные) 

плоские  

 чертежи  из  

рисунков 

объемных 

фигур, в том 

числе рисовать 

вид  сверху, 

сбоку, строить 

сечения  

многограннико 

в;  

извлекать 

,  

интерпретиров 

ать  и  

преобразовыва 

ть информацию  

о  

геометрически 

обобщать  или  

конкретизировать 

результаты на новых 

классах  фигур, 

проводить  в 

несложных  случаях 

классификацию фигур 

по  различным 

основаниям; 

исследовать  

чертежи, включая 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию,  

представленную  на  

чертежах; решать 

 задачи  

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять  

необходимые для 

решения задачи  

дополнительные 

построения, 

углов, 

трехгранного  

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   владеть  

понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении 

задач;  иметь  

представление 

 о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

владеть  

понятиями 

центральное  и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом 

проекций; иметь  

представление о 
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площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

распознават 

ь основные виды 

тел вращения  

(конус, 

 цилиндр, 

сфера и шар); 

находить  

 объемы  и  

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул.  

  

х  фигурах, 

представленну 

ю на чертежах; 

применят ь  

геометрические 

факты  для 

решения задач, 

в  том 

 числе 

предполагающ 

их 

 несколь

ко шагов 

решения;  

описыват 

ь  взаимное  

расположение  

прямых и 

плоскостей в  

пространстве; 

формулир 

овать свойства 

и признаки  

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; уметь  

формулировать  и  

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть  

понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

иметь  

представления 

 об аксиомах  

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач;  

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

иметь  

представление 

 о 

конических 

сечениях;  иметь  

представление 

 о 

касающихся  

сферах  и 

комбинации  тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

применять  

при решении задач 

формулу  

 В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

соотносить  

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными  

жизненными  

объектами  и 

ситуациями; 

использоват 

ь  свойства 

пространственных 

геометрических  

фигур  для 

решения типовых 

задач 

практического 

содержания; 

соотносить  

площади 

поверхностей тел 

одинаковой 

формы различного 

фигур; 

доказыват ь  

геометрические 

утверждения; 

владеть  

стандартной  

классификацие 

й  

пространственн 

ых  фигур  

(пирамиды, 

призмы,  

параллелепипе 

ды);  находить  

 объемы  и  

площади 

поверхностей  

геометрически 

х  тел  с 

применением 

формул; 

вычислят 

ь расстояния и 

углы  в 

пространстве.  

  

 уметь  строить  

сечения  

многогранников  с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода  

следов; 

иметь  

представление  о 

скрещивающихся  

прямых  в 

пространстве и уметь 

находить  угол  и 

расстояние  между 

ними; применять  

теоремы  о  

параллельности 

прямых и плоскостей 

в пространстве при 

решении задач; уметь 

применять  

параллельное 

проектирование 

 для 

изображения фигур; 

уметь применять  

расстояния  от 

точки  до 

плоскости; 

владеть  

разными 

способами 

задания 

 прямой 

уравнениями  и 

уметь применять 

при  решении 

задач; применять  

при решении задач 

 и  

доказательстве 

теорем векторный 

метод  и 

 метод 

координат;  иметь  

представление об 

аксиомах объема, 

применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда,  

 призмы  и  
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размера; 

соотносить  

объемы 

 сосудов 

одинаковой 

формы различного 

размера; 

оценивать  

форму 

правильного  

многогранника 

после спилов, 

срезов и т.п.  

(определять 

количество 

вершин, ребер и  

граней 

полученных 

многогранников)   

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

использов 

ать свойства 

геометрически 

х фигур для 

решения задач 

практического  

характера  и 

задач из других 

областей 

знаний   

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

владеть  

понятиями 

ортогональное  

проектирование,  

наклонные  и 

 их проекции, 

 уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

владеть  

понятиями расстояние 

между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся  

прямых  и 

 уметь 

применять  их 

 при решении 

задач; владеть  

понятием угол между 

прямой и плоскостью 

и уметь применять его 

при решении задач;  

пирамиды,  

тетраэдра  при 

решении задач; 

применять  

 теоремы  об  

отношениях  

объемов  при 

решении задач; 

применять  

 интеграл  для  

вычисления  

объемов  и 

поверхностей тел 

вращения, 

вычисления 

площади  

сферического  

пояса и объема  

шарового слоя;  

иметь  

представление 

 о 

движениях  в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии  

 

   владеть  

понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть  

понятиями  призма, 

параллелепипед  и 

применять  свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть  

понятием  

прямоугольный 

параллелепипед  и 

применять  его 

 при  

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь  

представление 

 о площади 

ортогональной 

проекции; иметь  

представление о 

трехгранном и 

многогранном 

угле и применять 

свойства плоских 

углов 
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решении задач; 

владеть  

понятиями пирамида, 

виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при  

решении задач; 

иметь  

представление  о 

теореме  Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

владеть  

понятием  площади 

поверхностей 

многогранников  и 

уметь применять его 

при решении задач; 

владеть  

понятиями  тела 

вращения 

 (цилиндр, 

конус, шар и сфера), 

их сечения и уметь 

применять  их 

 при решении 

задач; владеть  

понятиями 

касательные прямые и 

плоскости  и 

 уметь 

применять  из 

 при решении 

задач; иметь  

многогранного 

угла при решении 

задач; иметь  

представления 

 о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач;  

уметь  

решать задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

уметь  

применять 

формулы объемов 

при  решении  

задач  

 

   представления  о 

вписанных  и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

владеть  

понятиями  объем, 

объемы 

многогранников, 

 тел вращения 

 и применять 

 их  при 

решении задач; иметь  
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представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади  

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

иметь  

представление о 

площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

уметь  решать 

задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; иметь  

представление  о 

подобии  в 

пространстве и уметь 

решать  задачи 

 на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей 

подобных фигур.  

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 составлять  с  

использованием  

свойств 

геометрических 

фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и  

   интерпретировать 

результат  
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Ве 

кторы  

и  

коорди 

наты в 

простра 

нстве  

Оперировать 

на базовом уровне 

понятием  

декартовы  

координаты  в 

пространстве;  

находить  

координаты 

вершин  куба 

 и 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Опериров 

ать понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль  

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора,  угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

находить  

расстояние  

между двумя 

точками, сумму 

векторов и  

произведение  

вектора  на 

число,  угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарны 

м векторам; 

задавать  

плоскость 

уравнением  в 

декартовой 

системе 

координат; 

решать  

простейшие 

задачи 

введением 

векторного 

базиса  

Владеть 

понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять  

операции 

векторами; 

использовать  

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

применять  

уравнение 

плоскости, формулу 

между уравнение 

сферы при решении 

задач; применять  

векторы  и 

координат 

пространстве  

решении задач   

  

над  

расстояния 

точками,  

метод 

в при  

Достижение 

результатов раздела 

II; находить  

объем 

параллелепипеда  

 и  тетраэдра,  

заданных 

координатами 

своих вершин; 

задавать  

прямую  в 

пространстве; 

находить  

расстояние  от 

точки  до 

плоскости  в 

системе координат; 

находить  

расстояние между 

скрещивающимис 

я прямыми, 

заданными в 

системе координат  

Ис 

тория 

матема 

тики  

Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты,  

Представ 

лять вклад 

выдающихся 

математиков в  

Иметь  

представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в  

Достижение 

результатов раздела 

II  
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  полученные в 

ходе развития 

математики как 

науки; знать  

примеры 

математических 

открытий  и 

 их авторов 

в связи с 

отечественной 

 и 

всемирной 

историей; 

понимать  

роль математики 

в развитии России  

развитие математики и 

иных научных  

областей; понимать  

роль математики  в 

развитии России  

развитие науки; 

понимать  роль 

математики  в  

развитии России  
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М 

етоды 

матема 

тики  

Применять 

известные методы 

при  решении 

стандартных 

математических 

задач;  

 замечать  и  

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить  

примеры 

математических 

закономерностей 

в природе, в том 

числе 

характеризующих 

красоту  и  

совершенство 

окружающего  

 мира  и  

произведений 

искусства  

Использо вать 

основные методы 

доказательства, 

проводить  

доказательство  

и  выполнять  

опровержение; применят 

ь  основные  

методы решения  

математически 

х задач; на основе  

математически 

х  

закономерност ей в 

природе характеризоват 

ь красоту и 

совершенство 

окружающего  

мира  и произведений 

искусства; применят 

ь  простейшие 

программные  

средства  и 

электроннокоммуникацио 

нные системы при 

 решении  

математически х задач  

Использовать  

основные  методы  

доказательства,  

проводить  

доказательство 

 и выполнять 

опровержение; 

применять  

основные 

 методы 

решения  

математических 

задач; на 

 основе  

математических 

закономерностей 

 в  

природе  

характеризовать  

красоту  и  

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

применять  

простейшие 

программные 
средства  

и  электронно- 

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач; пользоваться  

прикладными  

программами  и  

программами  

символьных  

вычислений  для  

исследования 

математических 

объектов  

Достижен

ие результатов 

раздела II; 

применять  

математические  

 знания  к  

исследованию 

окружающего 

мира  

(моделирование 

физических 

процессов, 
задачи  

экономики)  

  

  

Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования:  
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Выпускник на базовом уровне научится: определять информационный объем 

графических и звуковых данных при заданных  

условиях дискретизации; строить логическое выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные  

логические уравнения; находить оптимальный путь 

во взвешенном графе;  

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; выполнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные  

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с  

типом решаемых задач и по выбранной специализации; понимать и использовать 

основные понятия, связанные со сложностью вычислений  

(время работы, размер используемой памяти);  использовать компьютерно-

математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; аргументировать выбор 

программного обеспечения и технических средств ИКТ для  

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных  

предметных областей; использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные материалы  

с использованием возможностей современных программных средств;  применять 

антивирусные программы для обеспечения стабильной работы  

технических средств ИКТ;  соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным  

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: выполнять 

эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы  

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

заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
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шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

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

и процессов;  

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах ; понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач  

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

навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; применять базы данных и справочные системы при 

решении задач, возникающих в  

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

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых  

задач; понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  понимать общие принципы 

разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств  

ИКТ; критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет.  

  

Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования:  

  

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими  

естественными науками; устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные  

физические модели для их описания и объяснения; использовать информацию 

физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы  
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научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; проводить прямые и 

косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические  

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; использовать для описания 

характера протекания физических процессов физические  

законы с учетом границ их применимости; решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа  

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученный результат; учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении  

физических и межпредметных задач; использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни.  

  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: понимать и 

объяснять целостность физической теории, различать границы ее  

применимости и место в ряду других физических теорий; владеть приемами 

построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических  

закономерностей и законов; самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством:  

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
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выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и  

технических устройств; объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки.  

  

Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и  

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца;  

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» 

позволяют:  

 —  воспроизводить  исторические  сведения  о  становлении  и  развитии  

гелиоцентрической системы мира;  

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию;  

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);   

• использовать  основной  алгоритм  исследования  при 

 решении  своих  

учебнпознавательных задач;   
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;   

• использовать  элементы  математического  моделирования  при 

 решении  

исследовательских задач;   

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.   

   С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем  

благе;   

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;   

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;   

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели;   

• находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;   

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;   

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;   

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;   

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);   

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

  

Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины  

мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими естественными  
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науками; раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; объяснять причины многообразия веществ 

на основе общих представлений об их  

составе и строении; применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства  

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять 

молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе знаний о  

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для  

безопасного применения в практической деятельности; приводить примеры 

практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и  

лабораторным оборудованием; устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить 

примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,  

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; приводить примеры 

химических реакций, раскрывающих общие химические  

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; проводить расчеты на 

нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными  

веществами, средствами бытовой химии; осуществлять поиск химической 

информации по названиям, идентификаторам,  

структурным формулам веществ; критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством:  

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как  

науки на различных исторических этапах ее развития; использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; устанавливать генетическую связь 

между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений  

заданного состава и строения; устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний.  

  

Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования:  

  

Выпускник на базовом уровне научится:  

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной  

картины мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать 

взаимосвязь между естественными науками: биологией,  

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических  

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и  

предлагать варианты проверки гипотез;  

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать  

выводы и умозаключения на основе сравнения; обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов,  

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки  

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому  

критерию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
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существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); объяснять причины наследственных заболеваний;  

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 

и  

ненаследственную изменчивость; выявлять морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов  

к среде обитания и действию экологических факторов; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить доказательства 

необходимости сохранения биоразнообразия для  

устойчивого развития и охраны окружающей среды; оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика,  

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; оценивать роль 

достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической  

деятельности человека и в собственной жизни; объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ)  

на зародышевое развитие человека; объяснять последствия 

влияния мутагенов; объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,  

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их  

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному  

фрагменту первой, иРНК,  по участку ДНК; решать задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых  

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

окончании  

(для многоклеточных организмов); решать генетические задачи на моногибридное 

скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику;  

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме  

родословной, применяя законы наследственности; оценивать результаты 

взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

  

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

уровне среднего общего образования:  

  

Выпускник на базовом уровне научится: определять влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление  

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; знать 

способы контроля и оценки физического развития и физической  

подготовленности; знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий  

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительнокорригирующей направленности; характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического  

развития; характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой,  

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

 составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы  

оздоровительной и адаптивной физической культуры; выполнять комплексы 

упражнений традиционных и современных оздоровительных  

систем физического воспитания; выполнять технические действия и тактические 

приемы базовых видов спорта,  

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и 

релаксации;  

практически использовать приемы защиты и самообороны;  

 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной  

направленности; определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических  

качеств;  

 проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий  

физическими упражнениями; владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для  

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; выполнять 

требования физической и спортивной подготовки, определяемые  

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; выполнять технические приемы и 

тактические действия национальных видов спорта; выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) Всероссийского  
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; составлять и 

выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

  

Выпускник на базовом уровне научится:  

-основам научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности;  -подходам теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвы- чайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-

демографических и экологических процессах на территории России;   

-подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;   

-здоровому образу жизни;   

-оказанию первой помощи при неотложных состояниях;   

-правам и обязанностям граждан в области безопасности жизнедеятельности, о 

военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; в 

ценностно-ориентационной сфере:  

-ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

-осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере:  

-умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об 

опасной ситуации;  

-умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

-стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; в эстетической сфере:  

-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

-умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

-грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

-соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

-соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

-знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  
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-умение оказывать первую помощь;  

-правоохранительное поведение в социальной и природоохранной 

сфере; в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

-накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

ско-  

ростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

-соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомле- ния и дистресса здоровыми способами физической активности;  

-умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях.  

  

Индивидуальный проект  

  

В результате изучения учебного курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования:  

  

Выпускник научится:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

- использовать  элементы  математического  моделирования  при 

 решении  

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам методологии исследовательской и проектной деятельности;  

- структуре и правилам оформления исследовательской и проектной 

работы.  

- Навыкам формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность;  

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы;  

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  
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- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме;  

- выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности адекватные задачам исследования;  

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;  

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями;  

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

- проводить измерения с помощью различных приборов;  

- выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

  

Элективный курс «Геометрия в чертежах»  
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В результате изучения элективного курса «Геометрия в чертежах» на 

уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

выполнять чертежи в соответствии с такими требованиями как:  

-наглядность, т.е. давать пространственное представление об оригинале;   

-простота с точки зрения графического выполнения;   

-точность - графические операции, выполняемые на чертеже, должны давать 

достаточно точные решения.   

- владеть проекционным аппаратом для построения изображений 

геометрических  объектов;   

- представлять информацию в удобной для восприятия форме;  

- владеть основными понятиями, связанными с графическим 

представлением   информации;  

- использовать чертеж, технический рисунок для графического 

представления  технических решений;  

-находить натуральные размеры прямой, фигур сечения и объёмных 

геометрических тел графическим способом:  

- правильно использовать чертежные инструменты;  

- решения задач творческого характера;  

- выполнять построения лекальных кривых, сопряжения, геометрические 

построения;  

- наблюдать и анализировать линии пересечения поверхностей и 

плоскостей;  

- оформлять и составлять графические модели геометрических объектов;   

Выпускник получит возможность научиться:  

применять полученные знания с теоретическими основами и закономерностями для 

построения и чтения отдельных изображений и чертежей геометрических объектов 

(точек, прямых, наиболее употребляемых кривых линий, поверхностей и объемных 

тел) и основными операциями геометрического моделирования.   

Получит  представление:  

- о способах передачи и восприятия информации об объектах, явлениях, 

процессах; - о методах проекционного черчения, в том числе с использованием       

современных средств компьютерной графики; Получит возможность знать:  

-графические формы, грамматику пространства, принципы компоновки графической  

фразы;  

- преимущества графического способа представления информации;  

- алгоритмы построения проекций геометрических объектов;  

- метод прямоугольного проецирования, метод Монжа;  

- способы построения линий пересечения плоскостей, плоскогранных 

поверхностей; - способы построения наглядных изображений предметов, содержащих 

линии пересечения поверхностей.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) 

МБОУ Лопанская СОШ  №3 является инструментом реализации требований ФГОС к 
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результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлена на обеспечение качества среднего образования.  

  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.   

Основными функциями текущего контроля являются:  

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов  

освоения образовательной программы среднего общего образования; обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление  

образовательным процессом.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Планируемые результаты ФГОС СОО.  

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствовают возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизирут общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения 

в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
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2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание:  

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации 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 организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

  

Структура итоговой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации:  

представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных  

образовательных достижений обучающихся; отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно- 
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познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, и является внешней оценкой.  

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Промежуточная аттестация включает в себя: оценку уровня сформированности 

предметных, метапредметных и личностных  

результатов образования; оценку динамики формирования предметных, 

метапредметных и личностных  

результатов образования.  

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя:  

стартовую диагностику, входящий контроль; текущую диагностику 

предметной и метапредметной обученности; оценку уровня 

сформированности личностных результатов образования; итоговую 

оценку предметной обученности; итоговую оценку метапредметной 

обученности.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, 

портфолио, на бумажных и электронных носителях.  

Оценка личностных результатов образования.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-

познавательной мотивации,в том числе готовностьк выбору направления профильного 

образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.   

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.   

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.  Оценка метапредметных 

результатов образования.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся.  

Особенности оценки итогового 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 или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.   

Итогом работы по проекту является его защита.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на 

защиту, может быть:   

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых  

исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское  

изделие, мультимедийный и программный продукт) отчётные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты.  

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.   
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В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта.   

Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего.  

Оценка индивидуального проекта.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов:  

Оценка информационной составляющей проекта;  

Оценка исследовательской деятельности в проекте;  

Оценка прикладных результатов проекта; 

Оценка цифровых технологий в проекте; 

Оценка защиты проекта.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

При оценке индивидуального проекта использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению по одному баллу за каждый из 

критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»).  

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект  

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов  

«Хорошо» - 50-79 баллов  

«Отлично» - 80-90 баллов  

  

Оценка предметных результатов среднего общего образования.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  
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Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре 

уровня.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  

(отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

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

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.   

  

Структура и содержание предметных результатов   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

Использование портфолио в системе оценки образовательных достижений 

учащихся  
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Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных  достижений учащегося. Портфолио – это набор 

документов, в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в 

течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные 

средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности. Портфолио образовательных достижений формируется 

обучающимися при помощи родителей и классных руководителей.   

Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся являются:  

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся;  

формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную  

учебную и внеурочную деятельность;  развитие навыков рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности  

учащихся;  поощрение  самостоятельности,  расширение  возможностей 

 самообразования,  

самореализации; вовлечение в различные виды 

деятельности; содействие дальнейшей успешной 

социализации учащихся.  

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, являются 

основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют  осознанно и 

обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший 

путь успешной социализации.  

Структура портфолио включает в себя семь разделов.   

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных 

достижений включают в себя показатели готовности к обучению и показатели 

освоения обучающимися программ учебных предметов, программ развивающего 

обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические показатели качества 

учебных достижений устанавливаются на основе документов, подтверждающих 

успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах.  

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел 

включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, 

сформированные в учебное и внеурочное время. Фактические показатели общего 

компетентностного уровня устанавливаются на основе успешности участия в учебно-

исследовательской и проектной деятельности различного уровня.   

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели 

общего компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, 

секций, участия в соревнованиях,  конкурсах творческих работ и технического 

творчества.  

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных 

объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.   

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. Фактические 

показатели основываются на критериях оценки, заявленных в четырех 

междисциплинарнах программах.  
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Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и 

рецензии на работы классного руководителя, учителей-предметников, на различные 

виды деятельности учащегося.  

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений учащегося.  

Формулирование целей следующий год.  

Процедура оценки портфолио.  

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной 

ведомости результатов формируется как суммарный балл средних баллов по разделам. 

Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника.  

Оцениванию не подлежат:  

темп работы ученика; 

личностные качества 

школьников;  

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).  

Итоговая оценка выпускника   

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным 

предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена 

по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

"Русский язык и литература";  

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия";  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена.  

Формирование итоговой оценки  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; оценок за выполнение итоговых 

работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и защиту индивидуального 

проекта;  

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Общее содержание среднего общего образования.  

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с 

другой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

В данном разделе ООП СОО МБОУ Хлеборобная  СОШ № 5 представлены 

программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, программа коррекционной работы.  

  

II. 1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций  

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования МБОУ Хлеборобная  СОШ № 5 направлена на:  

реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам  

освоения основной образовательной программы; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной  

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа содержит:  

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО;  
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2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;  

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

  

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы.  

Программа обеспечивает:  
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- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся;  
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- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

   

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности  

  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 
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позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 
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действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углубленном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

   

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио и т.п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

   

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  
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б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира.  

Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

- методологические и философские семинары;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.  

   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; - представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  
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- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация  

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности,  

выходящих за рамки образовательной организации;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

   

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей  

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации,  

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

источниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.  
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей.  

   

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское; - инженерное;  

- информационное.  

   

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
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- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

- об истории науки;  

- о новейших разработках в области науки и технологий;  

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.);  

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

и реализации проектов   

Обучающийся сможет:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебнопознавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;  

- использовать  элементы  математического  моделирования  при 

 решении  

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся:  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
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- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

   

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в 

 рамках  проектной,  

исследовательской деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  



99  

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося);  

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;  

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;  

- обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в 

 разнообразную  

исследовательскую деятельность;  

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационнокоммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, 

а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 
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лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели.  

   

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

   

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

- Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный  

характер;  

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.).  

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;  

- во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события:  

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  
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- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов;  

- на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и 

тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;  

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: - защита темы проекта (проектной идеи); - защита 

реализованного проекта.  

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

обсуждены:  

- актуальность проекта;  

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей;  

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  
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Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта;  

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы;  

- оценивание производится на основе критериальной модели;  

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация;  

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

   

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 

вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В 

случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

- естественно-научные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  

- научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов.  



10

3 
 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе).  

   

II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов  

  

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования.   

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным 

предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по 

учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей 

и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.  

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

примерных программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».  

  

Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании 

российской идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой 

аттестации.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке.  



10

4 
 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются: овладение 

функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; овладение умениями комплексного анализа 

предложенного текста;  

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в  

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано 

или интегрировано в другой модуль.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию 

уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского 

языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем 

не только в письменной, но и в устной форме.  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов.  
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Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.  

Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей.  

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

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

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

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

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации.  
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.  

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование.  

  

Родной русский язык  

Язык и культура  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национальноисторическая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» 

и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 

представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как 

объективный процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном русском языке.  

Культура речи   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественныйприѐм.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
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связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление 

предлоговв составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, 

Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.   

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.   

  

Литература  

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами3. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 

программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе4.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

                                                 
3 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом.  
4 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время 

развивали М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа 

лишь фиксируют  методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования.  
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Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения 

к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»: получение опыта медленного чтения5 

произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; овладение 

 необходимым  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,  

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

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

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); формирование умения 

анализировать в устной и письменной форме самостоятельно  

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; формирование умения 

самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы  

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); овладение 

умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор;  

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской  

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой  

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой,  

современным литературным процессом; знакомство со смежными с литературой 

сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.).  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя7 является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если 

при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать 

                                                 
5 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. 
Эйдельманом в статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на 

уроке поддерживали и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. 

Под медленным чтением понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, 

подробным анализом текста под руководством учителя.  
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прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось 

вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 

компетентного читателя.  

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Родная русская литература  

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы.   

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых 

произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и 

заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) 

литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля 

произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и 

авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения.  

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением – 

тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода; 

проблемнотематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 

произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком 

случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в 

разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного 

анализа разных произведений.  

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список 

литературы, который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей 

региона, специфики образовательной организации (ее профиля, условий для 

реализации элективных и факультативных курсов, возможности сетевого 

партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, общественными организациями и др.).  
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Деятельность на уроке родной русской литературы  

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и 

др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы 

с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного 

модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений).  

Анализ художественного текста  

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.  

Методы анализа  

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.  

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания  

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и 

стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и 

коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация 

литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными 

театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 

образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-

культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения).   

Самостоятельное чтение  

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа текста).  

Создание собственного текста  

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных 

произведений, приведены в разделе «Результаты».  
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Использование ресурса  

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочноинформационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 

интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 

других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали и т.п.).  

  

Иностранный язык (Английский)  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

он выступает и как цель, и как средство обучения.   

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».   

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие 

сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть 

изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень 

владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет 

составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция 

между ПООП СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 

контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 
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международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 

образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».   

Базовый уровень - английский язык  

Коммуникативные умения   

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью.  

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.).  

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы.  

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

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

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

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 

рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.   

Чтение  

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

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

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

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 
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отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 

роман, статья научнопопулярного характера, деловая переписка).   

Письмо  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

   

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.   

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях.  

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor.   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
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использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел  

«Предметное содержание речи».   

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.    

Здоровье  

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.   

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.   

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.  

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.   

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.   

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.   

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.   

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.   

  

История  

Место учебного предмета «История»   

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.   

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»).  

Общая характеристика программы по истории   

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
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личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.   

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются:  

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии;  

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории;  

3) овладение приемами работы с историческими источниками,  умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 4) 

формирование умений оценивать различные исторические версии.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:   

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов  

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; рассмотрение истории России как 

неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  ценности 

гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,  

безопасность, свобода и ответственность;  воспитательный потенциал исторического 

образования, его исключительная роль в  

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное 

согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия  

государств и народов в Новейшей истории.   

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического  

образования на протяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным  
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результатам научных исследований; многоуровневое представление истории в 

единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 

государств; многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и  

общества;  исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных  

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;   

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию.  

  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   

Цивилизация Древнего мира и Средневековья   

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.   

Архаичные цивилизации. Междуречье. Древний Египет. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной 

организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.   

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайскоконфуцианской 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. Античная цивилизация и варварский мир. Античные города 

Северного Причерноморья. Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Поздняя 

Римская империя и варвары. Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров.  

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.   

 Становление  иудео-христианской  духовной  традиции,  её  религиозно- 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Церковь и 

государство. Борьба с ересями. Вселенские соборы.   

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Европа в раннее 

Средневековье (V-Xвв.). Франкская империя.   

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм. Феодальная раздробленность. Сословное 

деление средневекового общества. Средневековая Европа в XI-XV вв. Хозяйственное 

развитие. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Возникновение исламской 

цивилизации. Арабский халифат. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X-
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XV вв. Крестовые походы. Гибель Византийской империи. Страны Южной, 

Восточной и Центральной Азии в Средние века.   

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада   

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.    

Реформация и Контрреформация в Европе. 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. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм.   

Эпоха Просвещения. Общественные идеи века Просвещения.   

Буржуазные революции.  Английская революция XVII века. Американская 

революция 1775-1783 гг. (война за независимость североамериканских колоний). 

Французская Великая буржуазно-демократическая революция 1789-1794 гг. Эпоха 

наполеоновских войск.    

Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIII вв. Возрождение. 

Барокко. Классицизм. Рококо.   

Технический прогресс в Новое время. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений. Социальные последствия промышленного переворота. 

Классовая структура общества в XIX веке.   

Революции и реформы в XIX веке. Июльская революция во Франции. 

Революции середины XIX века во Франции и Европе. Реформы в Великобритании. 

Борьба против рабства в США (Вторая североамериканская революция 1861-1865 гг  

Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIX вв.   

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX веке. Либерализм. 

Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе.   

Страны Запада во второй половине XIX века. Возникновение национальных 

государств в Европе. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике 

стран Запада. Монополистический капитализм.  Колониальные захваты и создание 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии.   

Европейская культура XIX века.   

  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ  

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. 

Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской 

операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв 

и его значение. Состояние армии. Массовый героизм воинов Людские потери. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии.  
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Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные 

проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Отношение 

социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных настроений. Война 

как революционизирующий фактор.  

  

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона 

в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец 

Российской империи. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.  

  

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и 

формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Про вал наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.  

  

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс 

партии Ленина на вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. 

Л. Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет 

о мире и декрет о земле. Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров.  

  

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом 

старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви 

от государства и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. 

Положение о рабочем контроле. Национализация промышленности. Принципы 

наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с 
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Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания 

договора в Бресте.45  

  

Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов 

и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование 

основных очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Создание 

регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание 

Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. 

Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советскопольская война. Поражение армии П. Н. 

Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 

1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски Гражданской войны 

в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в Гражданской 

войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.  

  

Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном 

сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн.  

  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, 

праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А. В. 

Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. 

Разработка плана ГОЭЛРО.  

  

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф.46  

  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы  

  

Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных  

  

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. 

Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 

1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
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верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и  

  

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) 

к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях 

формирования союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. 

Создание новых национальных образований в 1920-е годы.  

  

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка 

экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: источники, региональная и национальная специфика. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Пятилетние планы развития народного 

хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных 

республиках. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты 

и технологии на стройках СССР. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод  в СССР в 1932—1933 гг.  

  

СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в 

индустриальноаграрную державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Использование 

труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации.  Колхозная деревня. 

Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной артели. 

Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. Конституция 

СССР 1936 г.  

Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые 

союзные республики.  

  

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в 

законах и в действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий.  

  

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города 

и поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе 

жизни крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа 

крестьянинасобственника. Способы переселения из деревни в город. Введение 

паспортной системы. Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и 

инженерных кадров. Рост социального слоя управленцев. Складывание партийной 

номенклатуры. Система распределения продуктов и промтоваров. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение производственной 
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дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских 

ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея  

«челюскинцев».  

  

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. 

Открытие ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в Церкви.  

  

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с 

безграмотностью. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Рост числа вузов и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. 

Репрессии против ученых. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Освоение Арктики. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль 

в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный 

метод. Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры 

и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. 

Шостакович. Жанр массовой песни.  

  

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. 

Архитектура: от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев.  

  

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной 

арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х 

годов. «Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой 

войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.  

  

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало 

Второй мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на 

территорию Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав 

СССР. Советскофинляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней 

войны». Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых 

территориях. Репрессии против населения присоединенных областей. Советско-

германские отношения. Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание 

новой войны.  

  

ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ  
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Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». 

Вторжение войск Германии на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. Причины 

поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. 

Создание дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции 

Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

военной дисциплины на производстве и транспорте.  

  

Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение 

советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Приказ № 227. Герои  обороны. Контрнаступление советских войск и окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. 

Значение героической обороны Ленинграда.  

  

Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный 

лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Военнотехническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. 

Конструкторы военной техники. Организаторы военного хозяйства. Повседневность в 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад 

творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, художники в 

условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. 

Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
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ценностей. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Развертывание 

массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. 

Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения.  

  

1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. 

Ликвидация блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 

Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. 

Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия 

Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, 

Польша). Варшавское восстание.  

  

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. 

Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) 

конференции глав союзных держав. Создание ООН. Вступление СССР в войну с 

Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг 

народа в войне.  

  

 ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР  

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий 

войны на общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. 

Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение 

на потребительском рынке.  

  

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. 

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. 

И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко.  Культура под гнетом идеологии. Постановление о 

журналах  

«Звезда» и «Ленинград».  

  

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост 

влияния СССР на международной арене. Главные направления внешней политики 

Советского Союза. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 
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Маршалла». Формирование биполярного мира. Создание военно-политических 

блоков. Гонка вооружений. Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. 

Создание Комиинформа.  

Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. 

Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.52  

  

«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть 

И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. 

М. Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к 

Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

культа личности И. В. Сталина. Частичная  десталинизация: содержание и 

противоречия. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Попытка 

отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной верхушке 

на его непродуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его политической 

карьеры.  

  

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и 

перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. 

Начало закупок зерна за границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. 

Перемены в научнотехнической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Пятилетние планы и семилетка. Реформы в промышленности. Переход от 

отраслевой системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного 

потребления. Социальные программы. Массовое жилищное строительство. 

Специфика советского «социального государства». Пенсионная реформа. Снижение 

налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания населения.  

  

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 

годы.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации киалогу в отношениях с 

Западом, ослабление нажима на соцстраны  

  

. СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР  

Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в 

Польше. Венгерские события 1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и 

решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский 

кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и развивающиеся страны. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». Суэцкий 

кризис 1956 г.  
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Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х 

годов. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. ХХII съезд КПСС. 

Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Общественные формы управления. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало московских кинофестивалей. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни. Стиляги.  

  

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Новочеркасские события. Преследования инакомыслящих.  

  

Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. Атомная энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы 

образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего образования. Новые 

темы и имена в литературе. А. И. Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый 

мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев и 

интеллигенция. Успехи советских спортсменов.  

  

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Приход к 

власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 

1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. 

Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Экономические реформы 

1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни 

советских людей: достижения и проблемы. Обострение экологических проблем.  

  

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. 

Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении 

вооружений. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные 

конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение 

ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Польский кризис. Конфликт с Китаем.  
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Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Советские 

научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые 

достижения в освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к 

всеобщему среднему образованию. Развитие профессионального образования. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие родину. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР.  

  

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм 

мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. 

Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. Альтернативные 

выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной депутатской 

группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Вывод советских войск из Афганистана, из Центральной и Восточной 

Европы.  

Завершение «холодной войны». Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. 

Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и избрание 

М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе 

к рынку. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. 

Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ).  

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах  

Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. 

Гайдар. Начало радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию 

властей в 1992—1993 гг.  В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического 
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кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в 

Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, 

Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России».  

  

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—

1999 годы. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 г. Принятие Конституции. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение 

производства. Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора  

  

в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. 

Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет экономических 

реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый облик российского 

общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров.  

  

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже XX-

XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия 

развития страны. Восстановление единого правового пространства. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Политические 

партии и электорат.  

Построение вертикали власти и гражданское общество. Президентство Д. А. 

Медведева. Меры правительства по преодолению глобального экономического 

кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. Принятие Республики 

Крым и Севастополя в состав России.  

  

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и 

кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Создание законодательной базы для развития социальной сферы. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация.  

  



12

8 
 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые приоритеты внешней 

политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. 

Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е годы. Внешнеполитический курс в годы президентства В. 

В. Путина и Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС.  

  

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 

духовное явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. 

Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. 

Модернизация образования. Создание новой образовательной системы. 

Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. 

Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российских 

спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских ученых. 

Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

  

География  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 

СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 

наук.  

В соответствии с ФГОС СОО география по учебному плану школы изучаться на 

базовом уровне.   

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира.  



12

9 
 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

в которых предмет может изучаться.   

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень практических работ.   

  

Базовый уровень  

Раздел 1.Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная  политическая карта мира. Введение. Международные 

отношения. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира. 

Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран 

современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы правления 

и административно – территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география.  

Международные организации. Роль и место России в современном мире.   

Тема 2. География мировых природных ресурсов.   

 Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. Виды 

природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые 

ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, 

рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный 

фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; 

масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни 

человечества; марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение 

природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая 

технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии 

прогрессивных технологий. Особенности использования разных видов природных 

ресурсов. Взаимодействие общества и природы. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.   

Тема 3. География населения мира.  Численность  и воспроизводство 

населения. Естественный прирост и его типы. Демографическая политика. Половой, 

возрастной и этнический состав населения. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. 

Миграция, ее виды, география международных миграций. Расселение населения. 

Городское и сельское население.  

 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Мировое 

хозяйство и этапы его развития. МГРТ. Экономическая интеграция. Интеграционные 

группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта.  

Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике.   

 Научно-техническая революция. Мировое хозяйство в эпоху НТР.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. География важнейших 

отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. 
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Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная деятельность. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. Экономическая интеграция в современном 

мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в 

экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Внешние с вязи — экономические, научно-

технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли.  Топливно-энергетический комплекс мира. 

Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная металлургия. 

Машиностроение мира. Химическая и легкая промышленность мира. Сельское 

хозяйство мира. География транспорта мира.  

Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

Тема 6. Зарубежная Европа .Европа. ЭГП. Природные ресурсы. Население 

Зарубежной Европы. Хозяйство стран Европы. Сельское хозяйство стран Европы. 

Транспорт. Туризм. Общие особенности населения и хозяйства ФРГ. Субрегион 

Восточная Европа. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран Европы: Швеции и Италии. Интеграционные процессы в 

Европе.  

Тема 7. Зарубежная Азия.Австралия Состав, природно-ресурсный потенциал и 

население Азии. Восточная Азия. Мы изучаем Японию. Культура Японии. Китай. 

Индия.  

Тема 8. Африка .Африка.  История открытия и освоения европейцами. 

Население.  

Природные ресурсы и хозяйство стран Африки. Различия регионов Африки.  

Тема -9. Северная Америка   

Население США. Природные ресурсы и хозяйство США. Макрорайоны США. 

Тема -10. Латинская Америка  

Латинская Америка. Население Латинской Америки. Хозяйство стран Латинской 

Америки. Различия регионов Латинской Америки.  

  

РАЗДЕЛ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Тема 1. Глобальные проблемы человечества. Глобальные процессы и 

человечество. Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления 

глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — 

естественнонаучных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, 

масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем.  

  

  

 

Обществознание  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 

будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 
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интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию 

у обучающихся целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 

более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире.  

Содержание курса на профильном (углубленном) уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путём углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются:  

формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в  

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; формирование 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах  

развития мирового сообщества в глобальном мире; формирование представлений о 

методах познания социальных явлений и процессов; овладение умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.  

Программа учебного предмета «Обществознание» для базового уровня среднего 

общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.   

Базовый уровень  

  Человек в обществе     
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Введение. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.   

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность.  

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социальнополитическое измерение информационного общества.  

Глобальная угроза международного терроризма.  

Общество как мир культуры  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры.  

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур.   

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой 

культуры. СМИ и массовая культура.  

Оценка массовой культуры как общественного явления.   

Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы.  

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . 

Законотворческий процесс в Российской Федерации,  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  
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Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

Современное  российское  законодательство.  Основы 

 государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство.  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

  

Человек и экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  
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Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

 Рынок  труда.  Безработица.  Причины  и  экономические  последствия 

 безработицы.  

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

  

Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

   Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

   Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

   Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений.  

   Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения.   

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

  

Политическая жизнь общества  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическое сознание. Политическое поведение  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.  

Углубленный уровень  

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Философия об обществе. Наука и философия. Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских учениях. История мировой и отечественной 
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философской мысли. Лао-цзы. Конфуций. Платон. Аристотель. Прокопович. 

Кантимир. Радищев. Чаадаев. Западники и славянофилы. Деятельность в социально-

гуманитарной сфере и профессиональный выбор Общественные потребности и мир 

профессий. Особенности профессий социально-гуманитарной направленности.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: основные философские понятия общества, развитие теорий об обществе в 

разные периоды развития, идеи философских мыслителей о развитии человека и 

общества;  

Уметь: объяснить теории философов – просветителей, найти отличительные 

черты русских мыслителей от мировых философов;  

Использовать в практической деятельности: сравнить философские взгляды 

учёных разных эпох, выделить главное и общее – указать различия.  

  

Общество и человек  

Происхождение человека и становление общества. Сущность человека как 

проблема философии. Общество и общественные отношения. Уровни социально-

философского анализа Общество и природа. Общество как развивающаяся система. 

Сферы общественной жизни. Типология обществ. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Историческое развитие человечества. Теории 

локальных цивилизаций и общественно-экономических формаций. Исторический 

процесс и его участники. Общественный прогресс и свобода в деятельности человека. 

Прогресс и регресс. Свобода как познанная необходимость. Свободное общество.  

Требования к обучению учащихся:  

Знать: основные понятия: человечество, антропогенез, уровни 

социальнофилософского анализа, сущность и отличительные черты основных типов 

обществ, положения теорий локальных цивилизаций и общественно-экономических 

формаций, общественное развитие;  

Уметь: охарактеризовать науки, изучающие человека, уметь выделить 

характерные черты цивилизаций, объяснить понятия – аксиология, секуляризация, 

знак, символ;  

Использовать в практической деятельности: соотнести общественные институты 

и сферы общественной жизни, обосновать свою позицию о будущем человеческого 

общества.  

  

Деятельность как способ существования людей  

Содержание и формы деятельности людей. Потребности и интересы. Духовная 

сфера жизни общества. Духовная деятельность. Трудовая и политическая 

деятельность.  

Труд как вид человеческой деятельности. Цели и средства политической 

деятельности.  

Требования к обучению учащихся:  

Знать: сущность, структуру и виды деятельности, основные понятия: труд 

партнёрство, политика, политическая власть,  

Уметь: объяснить мотивы деятельности, условия , дисциплина, культура труда;  

Использовать в практической деятельности: проиллюстрировать соотношение 

деятельности и поведения на примерах.  
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Сознание и познание  

Познаваемость мира. Бытиё и познание. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и её критерии. Пути познания мира. Миф и познание мира. Научное познание 

и его уровни. Социальное познание. Знание и сознание. Научное познание природы и 

его принципы. Общественное сознание. Самопознание и развитие личности.  

Требования к обучению учащихся:  

Знать: основные понятия: знание, познавательная деятельность, гносеология, 

ощущение, восприятие, эмпиризм, рационализм, сенсуализм;  

Уметь: привести примеры чувственного и рационального познания, культурный 

контекст, идеальный тип, массовое сознание;  

Использовать в практической деятельности: выявить факторы, влияющие на 

самопознание личности  

  

Личность и межличностные отношения  

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Становление и 

направленность личности. Периодизация развития личности, структура её 

направленности. Общение и его виды. Коммуникация и средства общения. Общение 

как взаимодействие. Формы общения. Малые группы, их классификация. 

Межличностные отношения в группе. Конформность. Групповая дифференциация и 

лидерство. Семья как малая группа. Молодежные группы. Асоциальные группы. 

Неформальные молодёжные группы. Молодёжная субкультура.  

  

  

Требования к обучению учащихся:  

Знать: основные понятия: индивид, личность, общение и его виды, малая группа 

и её классификация, семья как малая группа;  

Уметь: различать виды общения, межличностное взаимодействие, 

межличностная совместимость, конформность;  

Использовать в практической деятельности: иметь представление об 

особенностях личности, формах юношеского общения, о видах молодёжных 

формальных и неформальных групп.  

  

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи:  

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;   

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;   
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«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования».  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:   

практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); математика для использования в профессии;  

творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях.  

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.   

На базовом уровне:  

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти 

требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной 

образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов 

соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства 

образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.)  

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две 

различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.   

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы 

не имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.   

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.   

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; 

вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в 

дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального 

применения.  
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Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из 

логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости 

от типа программы.  

Во всех примерных программах большое внимание уделяется 

практикоориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место применению 

математических знаний в жизни.   

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению 

границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.   

Базовый уровень  

Алгебра и начала анализа  

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробнорациональных выражений.  

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков.  

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 

из него. Значения тригонометрических функций для углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 

180 , 270 .  

    

(0, , , ,  рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы  

 6 4 3 2 

приведения, формулы двойного аргумента..   

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции.  
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Тригонометрические функции y  cos ,x y  sin ,x y  tgx . Функция y ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.   

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график.  

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства 

и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.   

Метод интервалов для решения неравенств.   

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение 

и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств.   

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

и физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.   

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.   

  

  

Геометрия  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.  
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Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости.   

Расстояния между фигурами в пространстве.   

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.   

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.   

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.   

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.   

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.   

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).   

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.   

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара.   

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.   

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.  

Вероятность и статистика. Работа с данными  

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение 

задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.   

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.   
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Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.   

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.   

Показательное распределение, его параметры.   

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека).  

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции.   

  

Информатика  

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

Базовый уровень  

Информация  

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса 

в 10 классе. Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских 

ученых в развитии информатики. Связь информатики с другими науками. Роль 

информатики в современной науке.  

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе.  

Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие 

о способах и единицах измерения информации. Подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. Определение количества 

информации в сообщениях о городе и области.  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки.  

Дискретная форма представления информации.  

Представление текста, изображения и звука в компьютере.  

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. Представление числовой информации в 

различных системах счисления.  
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Информационные процессы  

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы 

передачи и приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый 

сигнал.  

Кодирование и декодирование информации. Кодирование информации.  

Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка 

информации. Обработка информации и алгоритмы Автоматическая обработка 

информации. Информационные процессы в компьютере. Организация личной 

информационной среды.  

  

 Программирование  

Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства 

алгоритма.  

Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические конструкции. 

Запись алгоритма на языке программирования. Этапы выполнения программы на 

компьютере.  

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы 

данных. Выражения. Ввод и вывод данных. Основные операторы, функции. 

Составной оператор. Условный оператор. Операторы цикла. Массивы. Объявление 

массива. Работа с элементами массива (заполнение и обработка массива). Алгоритмы 

сортировки. Операции с файлами. Тестирование и отладка программы.  

  

Информационные системы и базы   

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель 

системы. Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной 

модели. Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта 

"ПолетСирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ.  

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение 

информационной системы. Логические условия выбора данных. Интернет   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная 

информационная система. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей.  Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP 

и IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы.  

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы.  

Информационное моделирование  

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы 

моделирования.  

Статистика и статистические данные. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Использование электронных таблиц для обработки 
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числовых данных. Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. 

Прогнозирование по Регрессионной модели.  

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Корреляционные зависимости между величинами. Корреляционный анализ. 

Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции.  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей).  

Социальная информатика   

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в 

информационной сфере.  

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. Проблема информационной 

безопасности. Защита информации.  

  

Физика  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебноисследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач.  

В соответствии с учебным  ФГОС СОО образования физика изучается на 

базовом уровне.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук.  



14

4 
 

Программа содержит перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель выбрает из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.  

Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон  

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.   

Механика  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.   

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.   

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева– 

Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.   

Электродинамика  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.   

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток.  
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Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.   

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.   

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.   

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.   

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.   

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.   

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.  

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции 

Вселенной.  

  

Астрономия  

Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих 

на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками   

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.  

Особенности  астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая  

астрономия.  

  

Практические основы астрономии Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

  

Строение Солнечной системы   

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
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Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

  

Природа тел Солнечной системы   

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планетыгиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

  

Солнце и звезды   

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы  

  

Строение и эволюция Вселенной   

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.   

Жизнь и разум во Вселенной   

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании.  

  

  

  

Химия  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников.   

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач.  
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В соответствии с учебным планом ФГОС СОО химия изучается на базовом 

уровне.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность.   

Базовый уровень  

Предмет органической химии   

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.  

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 

Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие 

об углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) 

и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов 

в молекуле.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных 

классов.  

Определение элементного состава органических соединений.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.  

  

Углеводороды и их природные источники   

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд 

алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. 

Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения 

(галогенирование), реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана.  

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) 

изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 

Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции 

присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. 

Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды.  

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 
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Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация 

каучука. Резина. Эбонит.  

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Винилхлорид, поливинилхлорид.  

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и 

химические свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), 

получение и применение. Экстракция.  

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного 

газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование.   

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 

фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и 

переработка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; 

бензин.  

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная 

смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля.  

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты 

его переработки», «Каучуки».  

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков.   

  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения   

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. 

Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. 

Действие метилового и этилового спиртов на организм человека.  

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и 

химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Антифриз.  

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.  

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона.  

Карбоновые кислоты. Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации.  
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Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.  

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза.  

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.  

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, 

вторичная, третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. 

Денатурация. Биологические функции белков в организме.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная 

реакция на крахмал. Цветные реакции белков.   

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла.  

Практическая работа. Идентификация органических соединений.  

  

Органическая химия и общество   

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение.  

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан.  

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.   

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

   

Строение веществ  

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни 

строения вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. 

Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности 

изменения свойств элементов в периодах и группах. Электронные семейства 

химических элементов.  
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Философские основы общности Периодического закона и теории 

химического строения. Предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении 

и развитии химической теории.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как 

продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов 

неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы 

простые и сложные.  

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и 

полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки.  

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства 

металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные.  

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и 

жизни человека.  

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры  

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру 

частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели 

кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.   

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической 

решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение 

суспензии «известкового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и 

исследование его свойств с помощью лазерной указки.   

  

  

Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по 

числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.   

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её 

зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, 

температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.   
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Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо.  

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. 

Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс.  

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование.  

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (солей железа, иодида 

калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительновосстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия.   

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу 

Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение 

равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды 

растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с 

железом и гидроксидом натрия.   

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция».  

  

Вещества и их свойства  

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в 

технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия.  

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.   

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 

атомномолекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

кислот.  

Классификация кислот.  

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 

атомномолекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические 

свойства оснований. Классификация оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических 
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соединений. Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и 

пептидная связь.  

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака 

(«дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение 

амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жёсткой воды и 

устранение её жёсткости.   

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Устранение жёсткости воды.   

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и 

их свойства».  

  

Химия и современное общество  

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая 

технология. Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического 

производства.   

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.   

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара.   

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных  товаров.



15

3 
 

 

Биология  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира.   

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность.   

Базовый уровень  

Биология как наука. Методы научного познания   

Краткая история развития биологии. Система биологических наук   

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

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

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой   

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы  

  

Клетка   

История изучения клетки. Клеточная теория   

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной  

естественнонаучной картины мира  

Химический состав клетки  
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Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 

клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в  
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клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека  

Строение эукариотической и прокариотической клеток   

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки.  

Реализация наследственной информации в клетке   

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка Вирусы   

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа  

  

Организм   

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов   

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов  

Обмен веществ и превращение энергии   

Энергетический обмен — совокупность реакций расщеп л енид сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий.Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез  

Размножение   

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)   

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие  

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития  

Наследственность и изменчивость   

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности  изменчивости.  Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость.  

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные  

152 

факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.  

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика  

Основы селекции. Биотехнология   

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции.  Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека)  

  

Вид    

История эволюционных идей   

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной  

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира  

Современное эволюционное учение   

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов.  

Доказательства эволюции органического мира  
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Происхождение жизни на Земле   

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции.  

Происхождение человека   

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества.  

Экосистемы   

Экологические факторы   

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз  

Структура экосистем   

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — 

агроценозы.  

Биосфера — глобальная экосистема   

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И.  

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли.  

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

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

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов.  

  

  

Физическая культура  

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» сохраняет 

единое образовательное пространство и преемственности в задачах между уровнями 

образования.  

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся 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. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.  
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Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования.  

  

Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении вредных привычек.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика, динамические паузы при занятиях умственной и 

физической деятельностью; Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.  

Формы организации занятий физической культурой.  

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Современное состояние физической культуры и спорта в России.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.  

Физическое совершенствование  

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

и гимнастические комбинации; бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта.  
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Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества.  

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 
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безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам 

военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера; владение умением 

сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и  

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных  

ситуациях; формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина,  

необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому  

России и ее Вооруженным Силам; изучение гражданами основных положений 

законодательства Российской  

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны;  

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения.  

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.  

155 

Базовый уровень  

Основы безопасности личности, общества, государства  
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Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медикобиологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства.  

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.   

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.   

Военная безопасность государства  

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.   

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных  

угроз   

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные  

заболевания   

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

 Оказание первой помощи при неотложных состояниях  
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Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах.  
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Индивидуальный проект.  

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе 

темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

Проекты могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее 

анализ и обобщение для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. 

Это могут быть: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо организации, 

учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.);  

- креативные (творческие) проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия 

социальной направленности).  

  

Содержание   

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности.   

Управление оформлением и завершением проектов   

Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: 

электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Подготовка авторского доклада.   
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Способы получения и переработки информации Образование, научное 

познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного 

пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и 

задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников 

информации. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.  

Проект Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. 

Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами  
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ученических проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта.  

Создание индивидуальных проектов   

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор 

темы, обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать 

тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + 

практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение.  

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

Оформление результатов индивидуального проекта   

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта . Работа с Publisher 2007. 

Электронные таблицы Excel.  

Публичное выступление Публичная защита результатов проектной 

деятельности.  

Экспертиза проектов. Оценка индивидуального прогресса проектантов.  

 Рефлексия проектной деятельности   

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов  

   

Элективный курс «Геометрия в чертежах»  
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Данный элективный курс расширяет содержание базового предмета математики и 

геометрии (стереометрии), позволяют углубить графическое  содержание базового 

курса, который интересует учащихся, но  изучается недостаточно. Курс направлен на 

формирование и развитие графической культуры учащихся, что позволяет создать 

условия для их адаптации в высших учебных заведениях. Начертательная геометрия 

является одной из составляющих графической подготовки и играет большую роль в 

формировании графической и визуальной культуры учащегося:  

- совокупность знаний о графических методах, способах, средствах и правилах 

отображения и передачи информации;  

- способности чтения, сохранения, преобразования и использования визуальной 

информации в науке, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и общественных 

сферах жизни общества;  

- совокупности графических умений, позволяющих фиксировать, генерировать и 

передавать результаты репродуктивной и креативной деятельности;  

- способности адекватно использовать графическую грамотность для участия в 

современных коммуникациях;  

- способность к самообразованию.  

  

Содержание  

Метод координат в пространстве.   

Движения Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движения.   

Цилиндр, конус, шар   

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

  

Объемы тел   

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

  

  

 

II.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования   

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования МБОУ Хлеборобная СОШ №5 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.  
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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 организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся при получении 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) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся;  

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся;  

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

  

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 на ступени среднего общего образования направлена 

на создание модели выпускника школы  

Личностные характеристики выпускника школы  

Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции (народ – население страны)  

Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции (народ – население страны)  

Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества (Отечество – страна, где человек 

родился и к гражданам которой он принадлежит)  

Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества (Отечество – страна, где человек 

родился и к гражданам которой он принадлежит)  

Креативный (творческий, созидательный) и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 

и творчества для человека и общества  

Креативный (творческий, созидательный) и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 

и творчества для человека и общества  

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность  

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность  
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Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством  

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством  

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать  

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать  

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни  

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни  

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества  

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества  

Мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни  

Мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни  

Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции (народ – население страны)  

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни  

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества  

Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции (народ – население страны)  

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность  

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством  

Креативный (творческий, созидательный) и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда 

и творчества для человека и общества  

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать  

Мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни  

  

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации  
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Организация духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ Хлеборобная СОШ №5 осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

170 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В МБОУ Лопанская 

СОШ №3 реализуются данные направлен через предметную область образовательного 

процесса, внеурочную деятельность, а также через программу воспитательной работы 

школы.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека»  

(Гл. I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры,бережного  отношения  к  природе  и 

 окружающей  среде,  рационального природопользования <…>;  

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством».   

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

 создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,  

ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства  

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных  

ценностей; формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; обеспечение защиты прав и 

соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности 

ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей  

социальной действительности; развитие кооперации и сотрудничества субъектов 

системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств 

массовой информации, бизнессообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России.  

В  ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:  

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества 

в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания»   
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II. 3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:   

туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная  

и другие виды деятельности; туристические походы, детский познавательный туризм 

(сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; 

подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

участие в патриотических акциях и другие формы  

занятий);  

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в 

России и мире; этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское  

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации;  взаимодействие с библиотеками, 

приобщение к сокровищнице мировой и  

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие  

музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений 

с окружающими людьми предполагают формирование:  

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  способностей к 

сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в  



17

0 
 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения  

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  развитие культуры 

межнационального общения;   

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной  

солидарности.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного  

принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются:  

 добровольческая,  коммуникативная,  познавательная,  игровая,  рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  дискуссионные 

формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; потенциал учебных предметов предметных областей 

«Русский язык и литература»,  «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; сотрудничество с 

традиционными религиозными общинами.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:  

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
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достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  формирование установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются:  

в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,  

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; в следующих формах 

занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры;  

с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности  

ставить цели и строить жизненные планы; реализацию обучающимися практик 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров 

и планов;  формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной,  

творческой и ответственной деятельности; формирование у обучающихся готовности 

и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и 

других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового 

питания; содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности; индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); массовые 

общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них  
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детей; потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.   

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

науки;  развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной  

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются:  

художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская,  

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных  

жизненных планов;  формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям;  формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются:  

познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды  

деятельности;  формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 

профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных 
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банков – с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки»,  

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социальноэкономических отношений.   

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

  

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется:  

на основе базовых национальных ценностей российского общества;   

при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную  

деятельность; в процессе урочной и внеурочной 

деятельности;  

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных  

технологий,  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), с созданием специальных условий для 

различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу,  

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей.  

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов:  

Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм.   

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень  

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественных образов.  

     Английский язык.  Изучение иностранного языка – это: - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; - формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; - формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; - воспитание качеств гражданина, патриота; - развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
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сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; - лучшее 

осознание своей собственной культуры.   

География.  География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Изучение предмета 

направлено на формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, ественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России.  

Биология Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

 История.  История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого 

бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение 

прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, 

образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т.д.   

Обществознание.  Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: воспитанию общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; развитию личности на исключительно важном 

этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; формированию у 

учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между 
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людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.   

Математика Изучение математики в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 1) в направлении личностного развития: - развитие логического и 

критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; развитие 

интереса к математическому творчеству и математических способностей; 2) в 

метапредметном направлении: представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.   

Физика Целями обучения физике являются: - убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; - 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; - мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; - формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; - 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей.  

Химия Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение 

химии, которая призвана обеспечить: формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира;  развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; выработку понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; формирование умений безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни.  

Физическая культура Цель школьного образования по физической культуре — 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной и средней школе данная цель 
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конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов 

и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.   

Основы безопасности жизнедеятельности Общие цели изучения ОБЖ 

призваны способствовать: повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства);  снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;  

формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения  

  

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся  

осуществляется в рамках их участия:  

в ученическом самоуправлении (входят в состав детской организации «ШКОДА» и  

управлении образовательной деятельностью ( входят в состав Управляющего совета);  

социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,  

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении, в проекте 

РДШ.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в  преобразовании среды школы и социальной среды с.Лопанка 

путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:   

определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в  

населенном пункте; определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); определение значимых лиц – источников 

информации и общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и 

др.);  разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных  

интервью и консультаций; проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; обработку собранной информации, анализ и 

рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,  

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ;  
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планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по  

реализации социального проекта;  завершение реализации социального проекта, 

публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются:  

 деятельность  в  проектной  команде  (по  социальному  и  культурному  

проектированию) на уровне образовательной организации; подготовка и проведение 

социальных опросов по различным темам и для различных  

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество со школьными и территориальными 

СМИ;  

участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических  

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам;  

участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых  

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном  

уровне, участие в волонтерском движении; участие в проектах 

образовательных и общественных организаций.  

Реализация социально значимой деятельности обучающихся школы 

осуществляется через внеурочную деятельность , воспитательную программу 

школы и индивидуальный проект.  

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления 

ими морально нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. Особое значение в реализации программы духовно-

нравственного содержания имеют социальные проекты, например: - проект «Мой 

родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю; практико-ориентированный социальный 

проект «Помощь местным растениям и животным» - сбор информации о животных и 

растениях, нуждающихся в помощи; уборка мусора, изготовление кормушек, 

организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы и сбор 

макулатуры, пластика т.п.;   

- этнокультурный проект «150 культур Дона» -  изучение культуры русского 

народа, подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и 

проведение выставок, конкурсов, подготовка наград и награждение победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 
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основным организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.   

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе:  

Сентябрь  Тожественная линейка, посвященная Дню знаний. Участие в акциях 

памяти о жертвах трагедии Беслана. Участие в экологической акции «Чистой 

реке, чистые берега»  

Октябрь  Общешкольный праздник «День Учителя», неделя физкультуры, спорта. 

День пожилого человека (акция)  

Ноябрь  Декада «Вместе против наркотиков». Онлайн концерт к дню Матери.  

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»  

Декабрь  Декада инвалидов, Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники, 

неделя математики. Урок «Энергосбережения»  

Январь  Декада детского творчества. Благотворительная акция «Милосердие». 

Акция «Накорми птиц зимой»  

Февраль  Декада военно-патриотического воспитания, День Святого Валентина, 

Неделя иностранных языков  

Март  Онлайн концерт к 8 марту. Неделя технологии. Конкурс «Знатоков и 

защитников птиц»  

Апрель  Декада ПДД, конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы, 

День Земли, экологические субботники по благоустройству пришкольной 

территории, неделя физики и астрономии, неделя биологии и химии.    

Май  Поздравление ветеранов «Я помню…». Вахта Памяти. Неделя истории. 

Неделя русского языка. Последний звонок, выпускные вечера  

  

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов  

В целях реализации Программы воспитания  и социализации обучающихся  

школа активно взаимодействует с социальными партнерами: Администрация 

Хлеборобная  поселения,  Цент занятости, УСЗН ЦР, ДЮСШ, ЦВР, ДШИ, СДК, 

Амбулатория села Хлеборобное.  

  В МБОУ Хлеборбная СОШ №5 организована совместная деятельность школы, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 

целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год 

и т.п.;   

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 
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здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», Рождественские праздники, 

праздничные концерты к Дню матери и Международному женскому дню  «День 

масленицы» и т.п.;   

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего  совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных мероприятия и т.п.  

  

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ Хлеборобная 

СОШ № 5 являются следующие:  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и  

т.д. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.   
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий.  

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.   

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих формах:   

внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –  

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); внутренней 

(получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  стихийной (осуществляется ситуативно как 
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ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах 

питания,  

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.   

 В МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 реализуется пилотная  программа по созданию 

здоровьесберегающего пространства в школе. На уровне основного общего 

образования   здоровьесберегающая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям;   

1. Реализуется    Концепция формирования  здоровьесберегающей 

образовательной  среды МБОУ Хлеборобная  СОШ №5,  реализуется  программа  

«Школа –территория здоровья», имеющая комплексный характер в рамках  основных 
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направлений деятельности  здоровьеохранной деятельности   участников 

образовательного процесса. В рамках реализации программы;  

- урочная и внеурочная деятельности  организуется  на основе применения   

элементов  современных  здоровьесберегающих  образовательных технологий ,   

- систематически ведется  направленная работа  по обеспечению 

качественного и рационального питания школьников;  

- ведется психолого - профилактическая работа, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых ситуациях;  

- на урочных и внеурочных занятиях  организуется  работа по 

профилактике и коррекции зрения у школьников;  

- спланирована работа  по   организации и проведению олимпиад, 

спортивных праздников и состязаний для школьников с участием педагогов и 

родителей обучающихся, в целях увеличения двигательной активности участников 

образовательного процесса;  

- систематически  проводится направленная  работа по пропаганде 

здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, 

конкурсы рисунков, плакатов,);  

- обучающиеся 10 -11 классов в апреле проходят социально – 

прсихологический мониторинг показателей здоровья обучающихся.  

Мониторинг представляет собой информационную систему психологического 

тестирования, содержащую комплексную подборку из 23-х тестов и диагностических 

методик, сгруппированных в 6 тематических блоков. Диалог пользователя и 

программы осуществляется посредством удобного графического интерфейса, 

рассчитанного на испытуемых школьного возраста (10-11 класс). Программа 

позволяет проводить диагностические процедуры как в индивидуальном режиме, так 

и с группой  

обучающихся, однако более оптимальным является групповой метод организации 

интернет-тестирования.  

Шесть блоков по мониторингу содержат следующую тематику:  

Блок 1. Психологическая диагностика показателей здоровья обучающихся  

Блок 2. Квалиметрия здорового образа жизни обучающихся  

Блок 3. Диагностика предрасположенности обучающихся к вредным привычкам 

и употреблению ПАВ  

Блок 4. Диагностика особенностей эмоциональной сферы обучающихся  

Блок 5. Диагностика психотипа обучающихся и профессиональной ориентации  

Блок 6. Диагностика интегрального показателя степени сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

По результатам проведенного мониторинга школа получает рекомендации по 

организации  образовательного процесса от РЦ ЗСО Ростовской области.   

3. Ежегодно  школа проходит педагогический мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности ОУ, по результатам которого получает анализ состояния 

образовательной среды и рекомендации по улучшению условий образовательной 

деятельности от регионального центра здоровьесбережения.    

В связи  с имеющимися  показателями корректируется образовательная  урочная 

и внеурочная  деятельность  в школе.  Понимая что, здоровый образ жизни не 
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занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем 

обществе,  педагогический коллектив МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 решает задачи 

научить своих учеников  ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем  

практическим делом и  личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.   

  

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:   

как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; как обладателя и 

распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; как непосредственного 

воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; консультирование педагогическими 

работниками родителей (только в случае  

вербализованного запроса со стороны родителей); содействие в формулировании 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  

 II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность 

и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
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осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и  

психологическому здоровью;  неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской  

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
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социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью  

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств  

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

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству  

собственного быта.   

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

 социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений:  
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уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных  

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних  

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

  

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:   

степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  степень 

конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); уровень безопасности для 

обучающихся среды образовательной организации,  

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  согласованность 

мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 

привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  степень учета в осуществлении образовательной 

деятельности состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 
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(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных 

отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах);  реалистичность количества и 

достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  согласованность с психологом мероприятий, 

обеспечивающих позитивные  

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  степень учета 

индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в 

реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся,  

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  обеспечение 

условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и психическому развитию; согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.   

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:   

степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического 

класса;  степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; интенсивность взаимодействия с 

социальными институтами, социальными  

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
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экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.   

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. Программы учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 направлены на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных 

в структуру основной образовательной программы.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета;  

2) Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

  

Программа внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является составной частью образователно 

деятельности. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражать специфику 

целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность 

занятий внеурочной деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме 
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того, внеурочная деятельность решает ещё одну важную задачу – расширяет 

культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями 

культуры происходит с учётом его личных интересов.  

Актуальность программы. Необходимость разработки программы внеурочной 

деятельности связана с введением ФГОС, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение 

учиться, познавать и  преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности.  

Новизна данной программы определена требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. Одним из 

главных аспектов нового стандарта является формирование компетентностей ребёнка 

по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Отличительными особенностями данной программы являются:  

организация работы с детьми, имеющими разные потребности и 

индивидуальные  

возможности; определение видов организации деятельности обучающихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры 

и воспитательные результаты.  

Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней 

системы оценки педагогом, родителями и обучающимися.  

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей: обучающихся,  общества и государства на основе дифференциации и 

индивидуализации в программах внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному, социальной деятельности, стимулирующих комплексное развитие 

познавательных и творческих возможностей личности.  

В реализации программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений и др. Достижение обучающимися высокого 

уровня академических достижений, компетенций, необходимых для успешной 

социализации в современных социально- экономических условиях региона и страны 

через новое содержание образования и формирование культуры здорового образа 

жизни.  

Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования является выход на проектную и исследовательскую деятельность в 

рамках межпредметных программ/курсов с целью достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Сформированный у учащихся старших классов уровень компетентности в 

проектной и исследовательской деятельности позволит более самостоятельно и 

осознанно применять мыследеятельностные технологии. Выполнение проектов и 

исследований в старших классах рассматривается как курсовое проектирование по 
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профильному предмету с последующей защитой результатов в качестве творческого 

экзамена. Следует обратить внимание на эффективное использование всех ресурсов 

гимназии с целью создания условий для внеурочной деятельности.  

Цель программы - создание условий для проявления и развития учащимся 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Задачи программы:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся.  

2. Педагогическое сопровождение индивидуального развития 

учащихся.  

3. Повышение роли внеурочной деятельности при снижении в 

определённом смысле и в определённой мере учебных требований.  

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям, 

представляющим собой систему взаимосвязанных элементов:  

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хлеборобная 

средняя общеобразовательная школа №5 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговоры о важном 0 1 

Россия -мои горизонты 0 1 

Развитие функциональной 

грамотности 

0 1 

Экология души 0 1 

Экономика потребителя 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 0 5 

 

Внеурочная деятельность понимается в МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для  

удовлетворения потребностей учащихся в развитии творческого потенциала, их 

участии в самоуправлении  и общественно-полезной деятельности.  

Современная тенденция в деятельности гимназии -  совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и 

субъективных оснований: внеурочная деятельность – это часть основного 

образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида 

учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; внеурочная деятельность 

способствует расширению образовательного пространства,  

создаёт дополнительные условия для развития учащихся; происходит выстраивание 

сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку  

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.  

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает выход на 

заданный образовательный результат - способность базовые знания применять в 

ситуациях, отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и 

обеспечение социализации.  
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Внеурочная деятельность в рамках СОО тесно связана с основным образованием 

и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в гимназии.  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;  

2) Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности; 4) тематическое планирование с указанием часов.  

  

  

            III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

             

III.1. Учебный план среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170  

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

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

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебного плана 

социальноэкономического профиля обучения. При этом учебный план профиля 

обучения содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

в неделю 

1

0 

11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0 3 

Литература 0 5 

Русский язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0.5 

Родная литература 0 0.5 
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Иностранные языки Иностранный язык 0 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 0 2 

Геометрия 0 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 

Информатика 0 1 

Общественно-

научные предметы 

История 0 2 

Обществознание 0 2 

География 0 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 2 

Химия 0 2 

Биология 0 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 

----- Индивидуальный 

проект 

0 0 

Итого 0 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Экология 0 1 

Астрономия 0 1 

Индивидуальный проект 0 1 

Итого 0 3 

ИТОГО недельная нагрузка 0 34 

Количество учебных недель 3

4 

34 

Всего часов в год 0 115

6 
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III.2. План внеурочной деятельности План внеурочной деятельности 

включает: план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы,);  

план воспитательных мероприятий.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с  

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно  

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; через участие в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

В МБОУ Хлеборобная  СОШ №5 организовано самоуправление 

старшеклассников Совет  старшеклассников  МБОУ Хлеборобная   СОШ  №5

 является представительским  органом  ученического 

 самоуправления  школы  и  преследует воспитательную 

 цель  по  развитию  творческих  способностей  учащихся,  их 

самореализации и вырабатывание навыков самостоятельной работы по формированию 

осознанной гражданско -  нравственной позиции.  

В Совет старшеклассников входят:   

президент 

школы; 

секретарь;  

парламент: -

центр 

«Эрудит»,  

-центр «Досуг»,  

-центр «Экология»,  

-центр «Волонтер»,  
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-центр «Труд»,  

-центр «Спорт»,  

Заседание школьного  ученического совета проводится один раз в четверть (в 

последнюю неделю) и по необходимости.   

Решение школьного  ученического совета считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов школьного  

ученического совета.   

С целью реализации потребностей обучающихся, всестороннего их развития в 

МБОУ Хлеборобная СОШ №5 организована работа кружков по интересам и 

спортивных секций:   

  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения  

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения).  

  

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  

Кадровое обеспечение.  

 № Показатель  Фактические данные  

Педагогический состав   

  Количество учителей  14  

Квалификационная категория:    

Высшая  3 

Первая  1 

Педагог-психолог  1  

Библиотекарь  1  

  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Учебное 

заведение 

(полностью) 

Квалификационная  

категория     (с 

указанием 

должности) 

Предмет 

основной,  

классы, в 

которых 

преподает 

Курсовая 

подготовка 

(предмет, год 

прохождения, тема) 

1 Мирошникова 

Оксана 

Васильевна 

Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая по должности 

учитель 

русский язык -

10,11кл, 

литература 11 

кл., родной 

русский язык 11 

класс, родная 

русская 

литература 11 

класс 

 "Оказание первой 

медицинской помощи 

2017 "Методика 

преподавания русского 

языка в соответствии с 

ФГОС", 2019, "Методика 

преподавания литературы 

в соответствии с ФГОС"  

2019 г., Управление 

функционированием и 

развитием 

образовательного 

учреждения на основе 

стратегического 

менеджмента- 2020 г., 

Центр развития 

педагогики г.Санкт-

Петербург " 

Преподавание русского 

родного языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС"  2021 

г., ООО " Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" " Навыки 

оказания первой помощи 

в ОО" 2021 г. 
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2 Хомутова 

Ирина 

Ивановна 

ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет" 

(2013)  

высшая по должности 

учитель 

математика 

5,7,9,10 

«Методика преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

ФГОС»2020, ЧОУ ДПО 

«ИП и ПК» 

г.Новочеркасск, Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС - 

2019, Оказание первой 

доврачебной помощи, 

2020, Методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 

2019;ИПК и ППРО " 

Обеспечение качества 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

участников ГИА - 9 - 

экспертами областной 

предметной комиссии по 

предмету " Физика"" 

2020г. ; ЧОУДПО  " 

управление 

фукнционированием и 

развитием 

образовательного 

учреждения на основе 

стратегисеского 

менеджмента" 2021 г.,   " 

Пегагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответчствии с ФГОС" 

2020 г., ООО " Центр 

инновационного 

воспитания" " 

Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей ОВЗ",2021 год, " 

ФГОС НОО и СОО" 2021 

3 Абросимова 

Эмма 

вадимовна 

Зерноградский 

педколледж 

  русский язык, 

литература -  6 

кл. 
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4 Зайцева Ирина 

Васильевна 

Ростовский 

государственный 

пеагогический 

институт (1980) 

  математика 9-

11 кл.; 

"Инновационные модели 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 2019; 

Методика преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС" 

2018;  ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» г.Новочеркасск 

"Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности" 

2019г.," Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС" 

2021г," Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС " 

2021 г., "Создание 

корркционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС2 

2021 г., Ростовский ИПК 

и ППРО " 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами областной 

предметной комиссии по 

предмету " Математика"", 

2021 г. 
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5 Семенец Ольга 

Васильевна 

ГОУ ВПО 

Ростовский 

Государственный 

университет. 

высшая по ,должности 

учитель 

география 5-11 

кл.,  

Оказание первой 

медицинской помощи 

2020г.; Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с 

ФГОС,2018 ; ИПК и 

ППРО    " 

Профессиональная 

деятельность педагога в 

достижении 

образовательных 

результатов ФГОС в 

контексте реализации 

Концепции развития 

географического 

образования в РФ", 2020 

г., ЧОУДПО " Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" " 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании", 2020г.," 

Методика преподавания 

химии в соответствии с 

ФГОС" 2021 г.,  " 

Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности" 

2020 г.," Создание 

коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС" 

2020 г, ООО " МИПКИП" 

" Содержание и методика 

реалтзации учебного 

процессапо предмету " 

Экология" в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС" 2021 

г.,Московская академия 

профессиональных 

компетенций " 

Методические аспекты по 

выполнению 

индивилдуального 

проекта обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС" 2021 г.,            
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6 Бондарева 

Елена 

Васильевна 

Ростовское 

высшее 

педагогическое 

училище 

  3 класс   
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7 Фетисова 

Наталья 

Александровна 

Южный 

федеральный 

университет 

РГПИ 

первая 1 класс «Реализация ФГОС  

начального общего 

образования» 2019г , 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной 

деятельности»  2019 г. , " 

Методика преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС  

2019г., Комиссиия 

Автономной 

некомерцеской 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования " 

ПЛАТФОРМА" " 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО" 

2021г.,ООО " центр 

развития Педагогики" " 

Преподавание русского 

языка и литературы 

ФГОС ОО и ФГОС СОО : 

" содержание, методы и 

технологии" 2021 г.,ООО 

" Центр Развития 

Педагогики" " 

Преподавание русского 

родного языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС", 2021 

г., ООО " центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" " 

Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 2021 г., 

8 Харченко 

Анастасия 

Владиславовна 

Зерноградский 

педагогический 

колледж, ОЗО 

ЮФУ 

РГПИ,2021 год 

  4 класс ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск, 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

2021, Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с -ФГОС 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск,2019., " 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС, 

2021 г., " Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности" , 2021 г., " 
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Методика преподавания 

музыки в соответствии с 

ФГОС" , 2021 г., 

9 Веселков 

Сергей 

Владимирович 

ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет" 

(2013)  

  физическая 

культура 1-11 

кл 

«Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС,  

2021г., ЧОУ ДПО «ИП и 

ПК» 

г.Новочеркасск;«Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 18 час. 2021, 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

г.Новочеркасск, " 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствиии с ФГОС ", 

2021 г., " Методика 

проподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС", 

2021 год, " Создание 

коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями хдоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС" 

2021г.,     " Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности" 2021 г., 
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10 Комбарова 

Ольга 

Васильевна 

Ростовский 

государсвенный 

университет 1981 

  химия 8-11 

класс, биология 

10-11 

Оказание первой 
медицинской помощи 
2017,"Экспертиза 
профессиональной 
деятельностии оценка 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педработников в 
контексте порядка 
проведения аттестации 
ГБУ"РИПК и ППРО" 72 
часа - 2017, "Методика 
преподавания химии в 
соответствии с ФГОС" 
2019, "Методика 
преподавания биологии в 
соответствии с ФГОС"- 
2019 ; 
"Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
участников ГИА-9 
экспертами 
территориальных 
предметных комиссий по 
предмету "Химия"- 
2019;дополнительное 
профес.образ. 
"Управление 
образованием" по 
проблеме "Управление 
персоналом :развитие 
кадрового потенциала 
ОО, новые технологии 
аттестации пед.кадров" 
2019 

11 

Запорожцева 

Ольга 

Владимировна 

ФГАОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет" 

(2015)    

история и 

обществознание 

9-11 классы 

ИНФОУРОК Курс 

профессиональной 

подготовки " Теория и  

методика преподавания 

иностранных языков : 

английский, немецкий и 

французский языки ( 500 

часов)" 2021 год 
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12 

Мухаммедова 

Дилноз 

Балабековна 

ГБПОУ РО " 

Зерноградский 

педагогический 

колледж" 

г.Зерноград 2021   

4 класс ООО " Центр повышения 

квалификациии 

переподготовки  " Луч 

знаний" " Система работы 

учителя - дефектолога пр 

обучении и воспитании 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП), 

ООО " Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

" " Кореккционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ2, 2021 г., 

ООО " Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"2 ФГОС 

НОО",2021.ЧОУДПО " 

ИП и ПК" : " Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС"," 

Реализация ФГОС во 

внеурочной 

деятельности", " 

Методика преподавния 

музукив соответствии с 

ФГОС2, 2021 год 

13 

Кучкова 

Наталья 

Михайловна 

      Ростовское 

училище 

культуры   

  ЧОУДПО " ИП и ПК" " 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в услдовиях 

ФГОС " , 2021 год 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

  

  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
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системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

План методической работы:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта: «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в рамках ФГОС СОО», «Методика формирования универсальных учебных 

действий».  

2. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей 

по проблемам введения ФГОС в 11 классе.  

3. Участие участников образовательного процесса и социальных партнёров 

МБОУ Хлеборобная СОШ № 5 в конференциях по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  среднего общего образования МБОУ Хлеборобная СОШ 

№ 5 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

 Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут  

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

приказов, инструкций, рекомендаций..  

Требования к кадровому составу школы:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими  

и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной  

организации; непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия:  

для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; стимулирования непрерывного личностного 

профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры,  
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использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда;  

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических  

работников; осуществления мониторинга результатов 

педагогического труда.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться:  

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их  

родителями (законными представителями);  использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе  

ИКТ и здоровьесберегающих;  участие в 

методической и научной работе;  

распространение передового педагогического 

опыта;   

повышение уровня профессионального мастерства;   

 работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных  

образовательных траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью 

обучающихся;   

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности.  

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать:   

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах  

обучения;  сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на  

педагогическую деятельность;  общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности,  

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения:   

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также  

самомотивирования обучающихся;  осуществлять самостоятельный поиск и анализ 

информации с помощью  

современных информационно-поисковых технологий;  разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; интерпретировать результаты достижений 

обучающихся;  

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными  

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.   

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.  

Формами повышения квалификации могут быть:  послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,  

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по  

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;  

создание и публикация методических материалов и др.  
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО. Организация методической работы может планироваться по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации.  

При этом могут быть использованы мероприятия: семинары, посвященные 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; заседания методических 

объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; конференции участников 

образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной образовательной  

программы образовательной организации; участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой 

системы оплаты труда;  

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

  

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта):  
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов.   

  

п/ 

п  

Базовые 

компетентност 

и педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки 

компетентности  

 I. Личностные качества  

.1  Вера  в 

силы  и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности,  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное  педагогическое 

оценивание,  мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуальноориентированные 

образовательные проекты  

  создавать условия для 

разворачивания этих сил в  

образовательной 

деятельности  
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.2  Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической  

деятельности  

— Умение  составить 

устную  и 

 письменную  

характеристику  

обучающегося, отражающую 

разные  аспекты 

 его внутреннего мира;  

 — умение  выяснить  

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образователь-ные  

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение 

 построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение  показать 

личностный смысл обучения 

с учётом 

 индивидуальных 

характеристик 

 внутреннего мира  

.3  Открытост ь к 

принятию других 

позиций, точек 

 зрения  

(неидеологизированное  

мышление  

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

 — Убеждённость,  что  

истина может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт  других 

 точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся  



21

1 
 

.4  Общая культура  Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация  в 

основных  сферах 

материальной  и 

 духовной  

жизни;  

— знание 

материальных и 

 духовных 

 интересов молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать 

 свои достижения;  

— руководство 

кружками и секциями  

.5  

Эмоциона 

льная устойчивость  

Определяет  характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта.  

— В трудных 

ситуациях педагог 

 сохраняет  

спокойствие;  

  Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет  

эффективность владения классом  

— эмоциональный 

конфликт  не  влияет 

 на объективность 

оценки;  

— не  стремится 

избежать  эмоционально- 

напряжённых ситуаций  

.6  Позитивна 

я  

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность  в  

себе  

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на  

педагогическую деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей  педагогической 

деятельности;  

— позитивное 

настроение;  

— желание работать;  

— высокая 

профессиональная самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

.1  Умение 

перевести тему 

урока  в 

педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности  

— Знание 

образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  

— осознание 

нетождественности  темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  
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.2  Умение 

ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным  и 

индивидуальны 

м особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 
мотивацией и общей  

успешностью  

— Знание 

 возрастных 

особенностей обучающихся;  

— владение  методами 

перевода  цели  в 

 учебную задачу  на 

 конкретном  

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

.1  Умение 

обеспечить  

успех  в  

деятельности  

Компетентность,  

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных 

задач в соответствии с  

возможностями ученика;  

— демонстрация  

успехов  обучающихся  

родителям, одноклассникам  

.2  Компетент 

ность  в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 
субъектную позицию в  

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство  с 

литературой  по  данному  

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

.3  Умение 

превращать  

учебную задачу в 

 личностнозначи

мую  

Это одна из важнейших  

компетентностей,  

обеспечивающих  мотивацию  

учебной деятельности  

— Знание 

 интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

 — ориентация  в  

культуре;  

— умение показать 

роль и  значение 

 изучаемого материала 

 в  реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность  
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.1  Компетент 

ность  в предмете 

преподавания  

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной  

значимости учения  

— Знание  генезиса 

формирования 

 предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем  

разрабатывалось);  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений;  

 — владение  методами  

решения различных задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

.2  Компетент ность 

в методах 

преподавания  

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности  

 — Знание  нормативных  

методов и методик;  

— демонстрация 

личностно 

 ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих 

находок и методов, авторской 

школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование  в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения  

.3  Компетент 

ность  в  

субъективных 

условиях деятельности  

(знание  

учеников  и 

учебных коллективов)  

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической  

активности  

— Знание 

теоретического материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение  методами 

диагностики 

 индивидуальных 

особенностей 

 (возможно,  со 
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школьным психологом);  

— использование знаний 

по психологии в организации 

учебного процесса;  

   — разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся;  

 — владение  методами  

социометрии;  

— учёт  особенностей 

учебных  коллективов  в 

педагогическом процессе;  

— знание  (рефлексия) 

своих  индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 

деятельности  

.4  Умение 

вести 

самостоятельны 

й  поиск  

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный  рост  и 

творческий  подход  к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести  

самостоятельный поиск  

— Профессиональная 

любознательность;  

— умение 

 пользоваться различными 

 информационнопоисковы

ми технологиями;  

— использование 

различных  баз  данных 

 в  

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  
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.1  Умение 

разработать 

образовательну 

ю 

 программ

у, выбрать  

учебники  и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и  

— Знание образовательных 

стандартов  и  примерных  

программ;  

— наличие  персонально 

разработанных образовательных 

программ:  

характеристика  этих 

программ  по  содержанию,  

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

 должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных  

характеристик обучающихся;  

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в  

  развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные  

характеристики обучающихся  

разработке  образовательной 

программы;  

 — знание  учебников  и  

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом  

управления образованием;  

— обоснованность выбора  

учебников  и  учебно- 

методических  комплектов,  

используемых педагогом  
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.2  Умение 

принимать  

решения  в  

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу 

 приходится постоянно 

 принимать решения:  

 — как  установить  

дисциплину;  

 — как  мотивировать  

академическую активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как  обеспечить 

понимание и т. д.  

Разрешение 

педагогических  проблем 

составляет  суть 

педагогической деятельности.  

При решении проблем 

могут  применяться  как 

стандартные  решения  

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

  

— Знание  типичных 

педагогических  ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения;  

— владение  набором 

решающих  правил, 

используемых  для 

 различных ситуаций;  

— владение  критерием 

предпочтительности при выборе 

того  или  иного  решающего  

правила;  

 — знание  критериев  

достижения цели;  

 — знание  нетипичных  

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкрет-ных педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

.1  Компетент 

ность  в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений  

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения,  

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность 

сотрудничеству  

в  

к  
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.2  Компетент 

ность  в  

обеспечении 

понимания  

педагогической  

задачи  и 

способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений 

и путём демонстрации 

практического применения  

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное  владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся;  

— демонстрация 

практического  применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное 

восприятие  

.3  Компетент 

ность  в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стиму-лирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формиро-вания 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога  

 — Знание  функций  

педагогической оценки;  

 — знание  видов  

педагогической оценки;  

— знание  того,  что 

подлежит  оцениванию  в 

педагогической деятельности;  

 — владение  методами  

педагогического оценивания;  

— умение 

продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах;  

— умение  перейти 

 от педагоги-ческого 

оценивания к самооценке  
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.4  Компетент 

ность  в  

организации 

информационно 

й  основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное  владение 

учебным материалом;  

— знание  типичных 

трудностей  при  изучении  

конкретных тем;  

— способность дать 

дополни-тельную информацию 

или организовать поиск 

дополнитель-ной информации, 

необходимой для решения  

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объектив-ного контроля и  

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения  

задачи)  

.5  Компетент 

ность  в  

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса  

Обеспечивает  

эффективность  учебно- 

воспитательного процесса  

— Знание 

 современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным  

характеристикам;  

— умение 

 обосновать выбранные 

методы и средства обучения  
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.6  Компетент ность 

в способах умственной 

деятельности  

Характеризует  уровень 

владения  педагогом 

 и обучающимися 

 системой  

интеллектуальных операций  

 — Знание  системы  

интеллектуальных операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение 

сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

— умение 

 организовать 

использование  

интеллектуальных 

 операций, адекватных 

решаемой задаче  

  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.   

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно.  
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести:  

сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся;  

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с  

особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержку 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной  

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде  

сверстников; поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, 

их родителей (законных представителей), педагогов.   
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная  

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.  

  

  

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-технические условия обеспечиваются в учреждении в  

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 года № 986  

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

Материально-технические условия МБОУ Хлеборобная СОШ № 5 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;   

2. Обеспечивают соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН);  

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные  санузлы, 

раковины);  
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- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место 

учителя и ученика,   комната психологической разгрузки);  

- пожарной и электробезопасности;   

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3. Обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.   

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к участку,  зданию,  библиотеке,  помещению для 

питания, актовому залу, спортивному залу, помещениям для медицинского персонала, 

мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю, расходным материалам 

и канцелярским принадлежностям.  

218 

  

№ Перечень 

помещений, 

участков  

Краткая характеристика оснащения   

1   Территория школы  Территория ограждена забором по периметру и 

озеленена.  

 На территории имеются следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная. Территория имеет 

искусственное освещение, асфальтовые пешеходные 

дорожки, доступный въезд для специализированной  

техники.  

2   Здание школы  Здание двухэтажное, кирпичное, типовое. Учебное  

помещение начальных классов расположено в левом крыле 

коридора  с 2 запасным выходом,  обучающиеся обучаются 

в закреплённом за классом учебном кабинете,  площадь 

учебного кабинета соответствует нормам СанПиН.  

3   Библиотека  Расположена  в левом крыле, имеется персональный 

компьютер с принтером, медиатека.  

4   Помещение для 

питания  

Столовая  на 52 посадочных места, пищеблок, 

оснащенный  технологическим оборудованием.   

5  Спортивный зал  Оборудован спортивным инвентарем.  

6   Медицинский 

кабинет  

 Медицинское  обслуживание  осуществляется  

медицинским персоналом в ФАП с.Хлеборобное  

7   Мебель, офисное 

оснащение, 

хозяйственный 

инвентарь  

Имеется учебная мебель (парты, стулья), регулируемая 

в соответствии с ростом  обучающихся, классные доски 

двух - трехэлементные, и иное офисное оснащение кабинета 

директора и педагога-психолога,  хозяйственный инвентарь 

персонала.  
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8   Расходные 

материалы   

 и 

канцелярские 

принадлежности  

В наличии бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма в тетрадях на доске, носители 

цифровой информации.   

  

  

  

Учебный 

предмет Наименование пособий 

Коли

чество 

Химия Экранно-звуковые пособия 

 

 

Слайд-альбом Химия 

Орг.соед-ния 
1 

  

Видеофильм 

Ломоносов,Менделеев 
1 

 

Видеофильм Мет.гл.п/гр. 
1 

 

Видеофильм Мет.гл.п/гр Ч1 
1 

  

Видеофильм Металлы гл/пгр 

Ч2 
1 

  Видеофильм Азот и фосфор 
1 

  Видеофильм Галогены,сера 
1 

  

Видеофильм Углерод и 

кремний ч1 
1 

  

Видеофильм Углерод и 

кренмий ч2 
1 

  

Видеофильм Общие св-ва 

металлов 
1 

  Видеофильм Орг.химия ч1 
1 

  Видеофильм Орг.химия ч 1 
1 

  Видеофильм Орг.химия ч 2 
1 

  Видеофильм Орг.химия ч 3 
1 
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  Видеофильм Орг.химия ч 4 
1 

  Видеофильм Орг.химия ч 5 
1 

  Видеофильм Хим.элементы 
1 

  

Видеофильм Химия 8 кл 

(комп.из 2-х ч.) 
1 

  Видеофильм  Химия 8 кл.ч1. 
1 

  Видеофильм Химия 8 кл.ч2. 
1 

  Видеофильм Химия 8 кл.ч3. 
1 

  

Видеофильм Химия вокруг 

нас 
1 

  Видеофильм Химия и Эл.ток. 
1 

  Компакт-иск Открытая химия 
1 

  

Компакт-диск Открытая 

химия сетев. 
1 

  Компакт-диск Химия 8 кл. 
1 

  

Компакт-диск Химия 8 кл. 

сетев. 
1 

  Компакт-диск Химия 9 кл. 
1 

  

Компакт-диск Химия 9 кл. 

сетев. 
1 

  Компакт-диск 
1 

  

Компакт-диск Школьный 

хим.экперимент 8 кл.ч1 
1 

  

Компакт-диск Школьный 

хим.экперимент 8 кл.ч2 
1 
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  Компакт-диск Орг.химия ч1 
1 

  Компакт-диск Орг.химия ч 
1 

  Компакт-диск Орг.химия ч3 
1 

  Компакт-диск Орг.химия ч4 
1 

  

Компакт-диск Школьный 

хим.экперимент  Металлы поб.п/гр. 
1 

  

Компакт-диск Школьный 

хим.экперимент химия и Эл.ток 
1 

  Компакт-диск «Соли» 
1 

  

Компакт-диск «Мастер-класс 

учителя химии» 
1 

  

Компакт-диск «Химия. Сдаём 

ЕГЭ». 
2 

  

Компакт-диск «ЕГЭ. Химия.» 

готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 
1 

  

Компакт-диск «Подготовка к 

ЕГЭ 2010. Химия на 100 баллов» 
1 

  

Компакт-диск«Подготовка к 

ЕГЭ. Химия 5 баллов» 
2 

  Портреты д/каб.химии 
1 

  Таблица ПСХЭ 
1 

  Таблица Правила т/б 
1 

  Таблица раств-ти 
1 

  Таблица ЭХРНМ 
1 

  Таблица Строение в-ва 
1 
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  Таблица Хим.реакции 
1 

  Таблица раздат.Химия ч.1 
1 

  Таблица раздат.Химия ч.2 
1 

  Таблица раздат.Химия ч.3 
1 

  Фолии Азот 
1 

  Фолии виды хим.св. 
1 

  Фолии Гибрид.эл.облаков 
1 

  ФолииОсновные понят.химии 
1 

  

Фолии процессы окис.-вос-

ния 
1 

  Фолии Сера и ее соед. 
1 

  Фолии элект.обол.атомов 
1 

  Фолии Элем. и их св-ва 
1 

  

Комплект табл.по химии 

раздаточный Орг.в-ва. 
1 

  

Комплект табл.по химии 

раздаточный строение орг.в-в. 
1 

  Комплект электроснабжения 
1 

  Весы электрон. 
1 

  Подставка-тренога 
2 

  Столик подъемный 
1 
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  Плитка электр. 
1 

  Штатив д/проб. на 20 гнезд 
2 

  Баня комб.лаб. 
1 

  Доска д/сушки посуды 
1 

  Компъютерный измерит.блок 
1 

  Датчик темп. (0-100) 
1 

  Датчик темп. (0-1000) 
1 

  Датчик рН 
1 

  Датчик электропров-ти р-ров 
1 

  Бюретка 25 мл. с краном 
2 

  Воронка делит. 
2 

  Колба Бунзена 250 
2 

  Колба Бунзена 500 
2 

  Колба кон. 50 
5 

  Колба кон 500 
5 

  Колба кон100 
5 

  Колба кр.100 
5 

  Колба кр.250 
5 
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  Колба кр 50 
5 

  Колба кр500 
5 

  Колба плос.100 
5 

  Колба плос250 
5 

  Колба плос50 
5 

  Колба плос500 
5 

  Мензурка 100 
5 

  Стак.выс. В-1-250 со шк. 
5 

  

Стак.выс с носиком В-1-600 

со шк. 
5 

  

Цилиндр измерит.с носик. 1-

250-2 
5 

  Цилиндр измерит2-50-2 
5 

  Цилиндр измерит2-100-2 
5 

  Спиртовка дем. 
5 

  Пробирки ПХ-14 
50 

  Пробирки ПХ-16 
100 

  Пробирки ПХ-21 
50 

  Кружка фарф.250 с нос. 
1 

  Пест №1 
2 
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  Пест№2 
2 

  Ступка №2 
2 

  Ступка №3 
2 

  Ступка №4 
2 

  Ступка №5 
2 

  Тигли низкие №3 
5 

  Капельница Шустера 
2 

  Зажим винт. 
2 

  Зажим пруж. 
2 

  Ложка д/сжиг.в-в 
2 

  Набор ершей д/мытья 
1 

  Комплект этикеток 
1 

  Весы с гирями 
15 

  Нагр-ль д/проб. 
1 

  Прибор д/получ.и сбоа газов 
15 

  Штатив лаб.хим. 
15 

  Набор шк.лаб. 
15 

  Набор склянок д/р-ров 30 мл 
15 
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Набор этикеток 

д/хим.лаб.посуды 
15 

  Шкаф вытяжной 
1 

  Модели 

 

  

Комплект моделей атомов для 

составления мол. 
1 

  

Модель дем. 

Кристалл.решетка графита. 
1 

  Панель демонстрац. 
1 

  Реактивы 

 

  Набор №1С Кислоты 
1 

  Набор №3 ВС Щелочи 
1 

  Набор №5С орг.в-ва 
1 

  Набор №6С Орг.в-ва 
1 

  Набор №7С Мин.удобр. 
1 

  Набор №8С Иониты 
1 

  

Набор №9ВС Образцы 

неорг.в-в 
1 

  

Набор №11С Соли 

д/дем.опытов 
1 

  

Набор №12ВС Неорг.в-ва для 

дем.опытов 
1 

  Набор №13ВС Галогениды 
1 

  

Набор №14ВС Сульфаты, 

сульфиты, сульфиды 
1 

  

Набор №16ВС Металлы, 

оксиды 
1 
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Набор №17ВС Нитраты с 

серебром 
1 

  Набор №18ВС Соед.хрома 
1 

  Набор №19ВС соед.марганца 
1 

  Набор №20 ВС Кислоты 
1 

  Набор №21ВС Неорг.в-ва 
1 

  Набор №22ВС Индикаторы 
1 

  Набор Материалы 
1 

  Сухое горючее 
1 

  Инд.бумага 100 л. 
2 

  Фильтр.бумага 
3 

  Кол. Алюминий 
1 

  Кол. волокна 
1 

  Кол. Камен.уголь 
1 

  Кол. металлы 
1 

  Кол. Мин.удобрения 
1 

  Кол. Нефть 
1 

  Кол. Пластмассы 
1 

  Кол. Стекло 
1 
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  Кол. Топливо 
1 

  Кол. Торф 
1 

  Кол. Хлопок 
1 

  Кол. шерсть 
1 

  Кол. Чугун и сталь 
1 

  Кол. Шкала твердости 
1 

  Аппарат Киппа 
1 

  Генератор высокого напр. 
1 

  Прибор д/ЗСМВ 
1 

  Прибор д/окис.спирта 
1 

  Прибор д/опред.состава возд. 
1 

  

Прибор 

д/получ.галоидалканов 
1 

  

Прибор д/ опытов по химии с 

Эл.током 
1 

  Озонатор 
1 

  Аспиратор 
1 

  Термометр лаб +200 
1 

  Терм.лаб. (0-+100) 
1 

  Терм.лаб.(-20 до +70) 
1 
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Холодильник с пр.трубкой 

ХПТ -300 
1 

  

Холодильник с пр.трубкой 

ХПТ -400 
1 

1 класс 

Русский 

язык 

Комплект таблиц по русскому 

языку 
19 

Набор картинок  по развитию 

речи 
1 

математика 

Комплект по математике 

«Число и цифра» 
10 

Набор цифр и знаков 
1 

Обучение 

грамоте 

Комплект по обучению 

грамоте «Алфавит» 
16 

Азбука передвижная 
1 

чтение 

Комплект таблиц по 

внеклассному чтению 
30 

Набор предметных картинок 
1 

Набор  текстов для чтения 
1 

Набор  карточек «Чтение 

слов» 
1 

Окружающ

ий мир 

Комплект таблиц по 

окружающему миру 
19 

Демонстрационная 

коллекция   «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 
1 

Демонстрационная 

коллекция  «Нефть  и продукты её 

переработки 
1 

Демонстрационная 

коллекция  «Минералы игорные 

породы» 
2 

Демонстрационная 

коллекция  «Поделочные камни» 
1 
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Демонстрационная 

коллекция  «Полезные 

ископаемые» 
2 

Демонстрационная 

коллекция  «Металлы» 
1 

Демонстрационная 

коллекция  «Почва и её состав» 
1 

Демонстрационная 

коллекция  «Шерсть» 
1 

Демонстрационная 

коллекция  «Лён» 
1 

Гербарий «Растительные 

сообщества»(раздаточный 

материал) 
1 

Гербарий для начальной 

школы 
1 

Набор муляжей  «Грибы» 
1 

Набор муляжей  «Овощи» 
1 

Набор муляжей  «Фрукты» 
1 

Глобус 
1 

Математик

а 

Тренажёр по математике для 

начальной школы      
1 

Математика. Уроки Кирилла 

и Мефодия  для 1 кл 
4 

Математика начинается 
2 

Русский 

язык 

Универсальный 

мультимедийный тренажёр для 1к 
1 

Музыка «Весёлая детская дискотека» 
1 

Чтение 

Сказка про 

сказку(видеофильм) 
1 

Окружающ

ий мир 

Жизнь растений 

(видеофильм) 
1 
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2 класс 

Русский язык Таблицы по русскому языку 
16 

  Буквенные сигналы 
24 

  Диск «Домашний тренажёр» 
1 

  

Диск «Семейный наставник. 

Контроль знаний» 
1 

  Набор предметных картинок 
1 

  

Комплект раздаточного 

иллюстративного материал 
1 

  

Наглядно-дидактическое 

пособие «Ударение» 
1 

  

Комплект «Грамматические 

разборы» 
1 

Литературн

ое чтение 

Таблицы «Внеклассное 

чтение» 
35 

  Альбом «Детские писатели» 
1 

  

Комплект картинок «Кто чем 

занимается» 
1 

Математик

а Набор «Геометрические тела» 
1 

  Набор «Ну-ка, посчитай» 
10 

  Набор «Счётная лесенка» 
1 

  Модель часов 
1 

  Треугольник 
1 

  Набор «Учись считать» 
12 

  Диск «Домашний тренажёр» 
1 
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Диск «Семейный наставник. 

Контроль знаний» 
1 

  

Таблицы «Весёлая 

математика» 
18 

  Цифровые сигналы 
12 

Окружающ

ий мир Глобус 
1 

  

Коллекция «Хлопок и 

продукты его переработки» 
1 

  

Коллекция «Минералы и 

горные породы» 
1 

  Коллекция «Хлопок» 
1 

  Гербарий 
2 

  Коллекция «Металлы» 
1 

  Коллекция «Гранит» 
1 

  Коллекция «Известняки» 
1 

  

Наборы открыток по 

окружающему миру 
13 

  

Раздаточные образцы 

полезных ископаемых 
1 

  

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках» 
3 

Изобразите

льное искусство 

Комплект таблиц 

«Современные народные 

художественные промыслы» 
1 

Физ-ра Наборы открыток 
2 

  Скакалки 
15 

  Гантели 
2 
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Музыка Портреты композиторов 
27 

  

Видеокассета «Мир 

искусства» 
1 

  

Фонохрестоматия  к учебнику 

«Музыка» -1кл. 
1 

Технология 

Таблицы по трудовому 

обучению 
8 

Немецкий 

язык Таблица «Алфавит» 
1 

 3 класс 

Русский яз. Комплект таблиц 
8 шт. 

  Картинки по развитию речи 
42шт. 

  Таблицы 
14шт. 

  Диск – самоконтроль 
1шт. 

Математик

а Комплект таблиц 
10шт. 

  

Комплект «Весёлая 

математика» 
5шт. 

  Таблицы 
24шт. 

  Диск – самоконтроль 
1шт. 

  Счёты 
5шт. 

Окружающ

ий мир Глобус 
1шт. 

  Карты 
3шт. 

  Комплект «Детям о ПДД» 
10шт. 

  Комплект «Детям о ППБ» 

10 

шт. 



23

8 
 

  Таблицы 
25шт. 

4 класс 

Русский язык 

Программно- методический 

комплекс «Семейный наставник» 

диск 
1 

  

Набор сюжетных картинок по 

развитию речи 
12 

  Набор словарных слов 
150 

  Таблица «Падежи» 
1 

Математик

а 

Комплект таблиц по 

математике «Начальная школа» 
5 

  

Таблица «Определение 

скорости» 
1 

  

Программно- методический 

комплекс «Семейный наставник» 

диск 

 

  Линейка 1 м 
1 

  Циркуль 
1 

  Модель часов 
1 

  

Демонстрационный набор 

«Части целого. Простые дроби» 
1 

Окружающ

ий мир 

Набор сюжетных 

картинок«Времена года» 
1 

  Гербарий 
1 

  

Диск «Анатомия» для 

начальной школы 
1 

  Карта «Природа СССР» 
1 

  

Физическая карта «Восточное 

и западное полушарие 
1 

  Глобус 
1 
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Видеокассета «Живая 

природа» 
1 

Музыка Аудиокассеты 
6 

ОБЖ 

Комплект таблиц «ОБЖ 1-4 

кл.» 
10 

  

Комплект таблиц «Безопасное 

поведение школьников. Начальная 

школа» 
5 

  

Комплект плакатов «Знаки 

дорожного движения» 
8 

  

Комплект плакатов 

«Пожарная безопасность» 
2 

  Компас 
1 

Физ-ра Мяч футбольный 
1 

  Мяч баскетбольный 
1 

  Скакалки 
10 

 

Набор кеглей 
2 

Биология 

Диски. 

1.Биология. Неклеточные 

формы жизни Бактерий. 1 

2. Общая биология, Клетка. 
1 

3. Биология. Закономерности 

наследования, взаимодействие 

генов. 
1 

4. Биология. Строение 

высших и низших растений. 
1 

5.Биология.  Систематика и 

жизненные циклы растений. 
1 

6. Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма 

растения. 
1 
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7. Общая биология. 

Растительные сообщества. 
1 

8. Биология. Беспозвоночные 

животные. 
1 

9. Общая биология. 

Эволюция систем органов. 
1 

10. Биология. Позвоночные 

животные. 
1 

11Биология. Многообразие 

живых организмов 5-9 класс. 
1 

12 Биология. Живой организм 

5-9кл. 
1 

13 Биология. Общие 

закономерности 5-9 класс. 
1 

14. Биология. 

Природоведение 5-9 кл. 
1 

15. Биология. Человек 5- 9 

классы. 
1 

16. Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма 

человека. 
1 

17. Биологические 

исследования. 
1 

18. Уроки биологии 6 класс. 
1 

19. Уроки биологии 7 класс. 
1 

20.  Подготовка к ЕГЭ. 

Биология 5 баллов. 
1 

  

Таблицы 

Комплект  таблиц «Вещества 

растений. Клеточное строение» 1 

Таблица «Генетический 

код»Таблица «Действие факторов 

среды на живые 

организмы»Таблица «Гипотезы о 

возникновении Солнечной 

системы»Таблица «Наука о 
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природе»Таблица «Главные 

направления эволюции»Таблица 

«Строение и функции 

липидов»Таблица 

«Метаболизм»Таблица «Вирусы» 

Таблица «Многообразие живых организмов» 

Комплект таблиц «Растение живой организм» 

Передвижение веществ по растению. 

Рост растений. 

Движение растений. 

Возрастные изменения в жизни растений. 

Методические рекомендации. 

Таблица «Редкие и исчезающие виды животных» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды растений» 

Таблица «Синтез белка» 

Таблица «Типы питания» 

Комплект таблиц «Строение тела человека» 

Комплект Раздаточные карточки(80шт) 

Таблица «Строение клетки» 

Таблица « Строение экосистемы» 

Таблица «Биотические взаимодействия» 

Таблица «Строение ДНК» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Строение и уровни организации белка» 

Таблица «Фотосинтез» 

Таблица «Строение  и функции белков» 

Таблица «Типы размножения организмов» 

Комплект таблиц «Химия клетки» 

Таблица «Цепи питания» 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природного сообщества 

Комплект портретов учёных биологов. (10шт) 
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Комплект оборудования « Способность человека к обучению» 

Набор моделей цветков различных семейств: 

Модель цветка капусты 

Модель цветка картофеля 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка василька 

Модель цветка гороха 

Модель цветка подсолнечника 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка  яблони. 

Набор палеонтологических находок 

Набор моделей органов человека и животных: 

Модель  структуры «ДНК» 

Модель «Молекула белка» 

Модель «Сердце» – 7 шт. 

Модель «Почка. Разрез». 

Мозг позвоночных (рыбы, земноводного пресмыкающегося, птицы, 

млекопитающие) 

Модель «Глазное яблоко» 

Торс человека (разборная модель) 

Барельеф полости торса 

Передняя грудная клетка с частью лёгкого 

Диафрагма 

Печень с жёлчным пузырём 

Желудок 

Кишечник 

Сердце 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Комплект скелетов позвоночных животных: 
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Позвонки (набор из 7 штук- 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный). 

Косточки слуховые (шестикратное увеличение) 

Скелеты конечностей лошади (передняя и задняя) 

Скелеты конечностей овцы  (передняя и задняя) 

Кости черепа человека, смонтированные на одной подставке. 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению органов человека: 

  

Набор моделей по строению позвоночных животных: 

Набор моделей по строению растений: 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных. 

Комплекты карточек 

Комплект карточек «Генетика человека»: 

Комплект карточек «Типы соединения  костей»:- 7 карточек для сбора моделей. 

Комплект карточек « Круговорот  биогенных элементов»: 

Комплект карточек  «Одноклеточная водоросль»   – не менее 20 шт. 

Комплект карточек «Основные генетические законы»: 

Комплект карточек «Размножение растений и животных»: 

Комплект карточек «Строение клеток растений и животных»: 

Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей»: 

Комплект карточек « Эволюция растений и животных»: 

Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых»: 

Муляжи 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» – 5 шт. 

Комплект муляжей «Результат искусственного отбора на примере культурных 

растений»: 

Набор муляжей «ОВОЩИ» (огурец, томат, баклажан, картофель, репа, 

морковь, перец, лук.); 

Набор муляжей «ФРУКТЫ» (персик, яблоко, слива, лимон, апельсин, груша, 

абрикос, клубника, вишня). 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 
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Гербарии 

Деревья и кустарники    

Морфология растений  

Растительные сообщества   

Основные группы растений 

Дикорастущие растения 

Лекарственные растения 

Культурные растения 

Сельскохозяйственные растения 

Микропрепараты 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии  и биологии 

Набор по ботанике 

Набор по зоологии 

1 

География 

Диски 

1.География России. Население и Хозяйство. 9 кл 

2. Уроки географии 6-9 кл. 

 3. Подготовка к ЕГЭ  11 класс  

4. Электронные уроки 10 -11 классы  

5. География 6-10 классы. 

Географические карты. 

1.Юго – Западная Азия. 

2. Северная Америка (физ. карта). 

3. Центральная и Восточная Азия. (эк) 

4. Россия. Климатическая карта мира. 

5. Тектоника и минеральные ресурсы 

6.  Карта мира (ПОЛ.) 

7.Физическая карта России. 

8. Физическая карта мира. 

9.Российская Федерация.(адм) 

10.Франция. (физ.карта) 

11.Япония.  (физ.карта) 

12.Юго – Восточная Азия (физ.карта) 

13.Юго – Восточная Азия (экон.) 
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14. Ростовская область (физ.карта) 

15.Латинская Америка.  (экон.) 

16. Юго – Западная Азия (экон,) 

17. Особо охраняемые природные территории мира. 

18.Зоогеографическая карта мира. 

19. Растительность мира. 

20. Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

21. Климатическое районирование территории России. 

22. Мировая добыча нефти и природного газа. 

23. Транспорт России. 

24. Водные ресурсы России. 

25. Богатство морей России. 

26. Почвы России. 

27. Россия. Карта растительности. 

28. Ориентирование за городом. 

29. Календарь погоды. 

30. Россия. Восточная Сибирь. (физ. карта). 

31. Народы мира. 

32. Народы России. 

33. Россия. Дальний Восток. (физ. Карта) 

34. Полезные ископаемые и их применение. 

35. Градусная сеть. 

36. Зоогеографическая карта России. 

37. Почвенная карта России. 

38. Карта Океанов. 

39. Природные зоны мира (климатические пояса). 

40. Портреты путешественников (26) 

По 1 экз. 

математика – 5 

1. Натуральные числа и их сравнение. 

2. Квадраты натуральных чисел. 

3. Простые числа. 

4. Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. 

5. Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. 

6. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

7. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

8. Десятичная дробь и действия с десятичными дробями. 

9. Умножение и деление десятичных дробей. 

10. Проценты. 

11. Шкалы и координаты. 

12. Диаграммы и графики. 

13. Решение уравнений. 

14. Решение задач на движение. 

15. Геометрические фигуры. Точка, отрезок, луч, прямая, ломаная. 

16. Измерение углов. Транспортир. 

17. Инструменты для вычислений и измерений величин на местности. 
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18. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

По 1 экз. 

Математика – 6 

1.Делимость чисел.  

2.Основное свойство дроби.Сокращение дробей.  

3.Сложение и вычитание  обыкновенных дробей с разными знаменателями.  

4.Умножение и деление дробей. Задачи на дроби. 

5.Пропорция.Масштаб. Прямая и обратная пропорциональность величин 

 6.Окружность и круг. 

 7.Перпендикулярные и параллельные прямые.  

8. Отрицательные и положительные числа. 

9.Координаты на прямой. Модуль числа. 

 10. Действия с положительными и отрицательными  числами. 

11.Рациональные числа. 

12.Диаграммы. 

 13.Решение задач с помощью уравнений. 

По 1 экз. 

Геометрия – 7 

1. Луч и отрезок. 

2. Сравнение отрезков и углов. 

3. Измерение отрезков. 

4. Измерение углов. 

5. Перпендикулярные прямые. 

6. Признаки равенства треугольников. 

7. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника,  

8. равнобедренный треугольник. 

9. Построение циркулем и линейкой. 

10. Признаки параллельности двух прямых. 

11. Аксиома параллельных прямых.  

12. Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

13. Сумма углов треугольника. 

14. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

15. Прямоугольные треугольники. 

16. Построение треугольника по трем элементам. 

 Алгебра – 8 

1. Рациональные дроби и их свойства. 

2. Сумма и разность дробей. 

3. Произведение и частное дробей. 
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4. Функция  и ее график. 

5. Действительные числа. 

6. Арифметический квадратный корень. 

7. Функция  и ее график. 

8. Свойства арифметического квадратного корня. 

9-10. квадратное уравнение и его корни. Формула корней квадратного 

уравнения. 

 11.дробные рациональные уравнения.  

12.Числовые неравенства и их свойства.  

13.Неравенства с одной переменной и их системы.  

14.Степень с целым показателем и ее свойства. 

 Алгебра – 9 

1. Функции и их свойства 

1. Квадратный трехчлен 

1. Квадратичная функция и ее график 

1. Преобразование графика квадратичной функции 

1.Неравенства второй степени с одной переменной 

1.Уравнения с одной переменной 

1.Системы уравнений с двумя переменными 

1.Арифметическая прогрессия 

1.Геометрическая прогрессия 

1.Степенная функция 

1.Корень  n-ой степени 

1.Степень с рациональным показателем и ее свойства 

Функции и графики 

1.Линейная функция 

1.Квадратичная функция 

1.Преобразование графика квадратичной функции 

1.Функция вида у = х2 

1.Функция у = sin x 

1.Функция вида y =cos x. 

1.Функции вида y = tg x,   y = ctg x 

1.Обратные тригонометрические функции 

1.Логарифмическая и показательная функции 
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1.Графическое и аналитическое задания функции 

 

Геометрия 

Треугольники 

1.Треугольник и его элементы 

2. Равнобедренный треугольник 

3. Виды треугольников 

4. Медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике 

5. С  войства углов при основании равнобедренного треугольника 

6. Свойство медианы равнобедренного треугольника 

7. Сумма углов треугольника 

8. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

9. Признаки равенства прямоугольных треугольников 

10. Построение треугольников 

11. Средняя линия треугольника 

12. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 

13. Решение прямоугольных  треугольников 

Геометрия 

Многоугольники 

1.выпуклык и невыпуклые многоугольники 

2. четырехугольники 

3. признаки и свойства параллелограмма 

4. прямоугольник. Ромб. Квадрат 

5. площадь многоугольника 

6. площадь параллелограмма и трапеции 

7. вписанная и описанная окружности 

Геометрия 

Векторы 

1.понятие вектора. Равенство векторов 

2. сложение двух векторов. Законы сложения 

3.правила параллелограмма  и многоугольника. Вычитание векторов 

4. умножение вектора на число 
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5. применение векторов к решению задач 

6. разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

Алгебра 

1. Тождества 

2.Исследование функции, заданной формулой у = f(x) 

3. Графики функций 

4. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

5. Задачи, решаемые с помощью производной 

Геометрия 

Стереометрия 

1.аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них 

2.параллельность в пространстве 

3. перпендикулярность в пространстве 

4. сечение параллелепипеда плоскостью 

5..сечение тетраэдра плоскостью 

6..цилиндр и конус 

7.Вписанные многогранники 

8.Векторы в пространстве 

 9.Метод координат в пространстве 

 

Алгебра – 7 

1. Выражения. Преобразование выражений 

1. Уравнения с одной переменной 

1. Графическое и аналитическое задание функции 

1. Линейная функция 

1. Степень и ее свойства 

1. Одночлены 

1. Функции у = х2, у = х3 и их графики 

1. Абсолютная и относительная погрешность 

 

Информатика 

1.Виды информации по способу восприятия человеком. 

 2.Виды информации по способу представления. 

 3.Виды информации по способу организации. 
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 4.Действия с информацией: представление 

 5.Действия с информацией: хранение 

 6.Действия с информацией: преобразование. 

 7.Схема передачи информации 

 8.Схема обмена информацией 

 9.Понятие объекта 

 10. Понятие модели 

 11.Схема управления 

 12.Компьютер 

 1.Как мы воспринимаем информацию 

 2.Хранение информации 

3.Передача информации 

 4.Подготовка текстовых документов 

 5.Как хранят информацию в компьютере 

 6.Алгоритмы и исполнители 

 7.Цифровые данные 

 8.Обработка информации 

 9.Компьютер и информация 

 10.Техника безопасности 

 11.Знакомство с клавиатурой. 

Учебные диски 

1. Уроки геометрии 7 

1. Уроки геометрии 8 

1. Уроки геометрии 9 

 1. Уроки геометрии 10 

1. Уроки геометрии 11 

1. Уроки алгебры 7-8 

1. Уроки алгебры 9 

1. Уроки алгебры 10 – 11 

1. Математика 5 (семейный наставник) 

1. Алгебра 7 – 11 

1. Практический курс Интернет 5.0 

        1.Практический курс создания презентаций 
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1. Открытая математика (планиметрия) 

1. Все для веб – дизайна 

        1.Компьютерный практикум по информатике Угриновича 

1. Обучение программированию для школьников 

 Математика 6 (семейный наставник) 

технология 

Комплект плакатов 

«Безопасность труда при деревообработке» 

№1 Пожарная безопасность. 

№2 Фрезерование и полирование. 

№3 Долбление и сверление. 

№4 Строгание древесины. 

№5 Пиление древесины. 

Комплект плакатов 

«Безопасность работ на металлообрабатывающих станках» 

№1 Общие меры безопасности. 

№2 Станки токарной группы. 

№3 Станки сверлильной группы. 

№4 Станки фрезерной группы. 

№5 Станки шлифовальной группы. 

 Моделирование брюк 

   №1 Брюки с кокеткой. 

№2 Моделирование блузы 

№3 Брюки 

№4 Моделирование халата. 

№5 Моделирование ветровки. 

№6 Моделирование рукава 

Моделирование юбки 

№1Построение чертежа 

№2 Моделирование юбки 

№3 Перевод вытачки 
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№4 Юбка с кокеткой 

№5 Юбка с рельефными швами 

№6 Юбка с карманами и складками 

№7 Юбка расширенная 

№8 Юбка трёхцветная коническая 

№9 Измерение длины юбки 

№10 Расширение прямой юбки 

№11 юбка, расширенная к низу 

№12 Юбка коническая 

№13 Коническая юбка 

№14 Снятие мерок 

№15 Юбка с фигурной линией 

№16 Изменения длины 

№17 Зрительные иллюзии в костюме 

Таблицы по кулинарии 

№1 Первичная обработка продуктов. 

№2 Формы нарезания продуктов. 

№3 Приёмы тепловой обработки. 

№4 Соотношение меры и массы некоторых продуктов. 

№5 Схема приготовления мясного бульона. 

№6 Схема приготовления заправочного супа. 

№7 Схема приготовления мясных блюд. 

№8 Схема приготовления отварной и жареной рыбы. 

№9 Схема приготовления сырников. 

№10 Схема приготовления омлета. 

№11 Схема приготовления каши. 

№12 Схема приготовления дрожжевого  теста. 

№13 Схема приготовления песочного теста. 

№14. Схема приготовления теста. 

№15 Схема приготовления винегретов 
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№16 Организация рабочего места 

№17 Хранение продуктов. 

№18 Витамины. 

№19 Столовая посуда. 

№20 Правила поведения за столом. 

Диски 

1. Диск «Моя квартира». 

2. Диск «Галерея современного интерьера» 

3. Диск «Кулинарная энциклопедия». 

4. Диск «Детская  комната». 

5. Диск «От плуга до лазера». 

6. Диск «Вышивка крестом». 

7. Диск «3000 причёсок». 

8. Диск «Леко» 

Немецкий язык  

Таблицы по грамматике немецкого  языка 16 

 Таблица « Немецкий алфавит» 11 

 Диски по  аудированию :7 

  Диск к учебнику 5 класса авт Бим И. Л.1 

 Диск  « Тестовые задания по лексике , грамматике , чтению 1 

 Диск  « Фонетика нем . языка» 1 

 Диск  « Читаю и пишу по- немецки  сам » 1 

 Диск  « Немецкий алфавит» 1 

 Диск  Презентации к урокам» 1 

 Диск «Немецкие песни» 1 

 Аудиокассеты к учебнику 2, 7, 8, 9, 10-11 классов 5 

ОБЖ  

Набор пособий «Основы безопасности жизнедеятельности» 26 

 Плакат «Оповещение о чрезвычайных ситуациях» 1 

 Плакат Медицинские средства защиты 3 

 Плакат Простейшие укрытия 1 

 Плакат Санитарная обработка 1 

 Плакат Убежище противорадиационное укрытие 1 

 Плакат Военная служба по контракту 2 
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 Плакат По безопасности дорожного движения , 

 Время действовать 1 

 Плакат Ориентирование на местности 1 

 Плакат Добывание огня и разведение костра 1 

 Плакат Экстремальная ситуация 4 

 Плакат Опасные насекомые 1 

 Плакат Аварийная ситуация 1 

 Плакат Грибы 1 

 Плакат Съедобные и ядовитые растения 1 

 Плакат Наводнение 1 

 Плакат Смерч буря ураган 1 

 Плакат Гидродинамическая авария 1 

 Плакат Лесной пожар 1 

 Плакат Землетрясение 1 

 Плакат Радиационная авария 1 

 Плакат Взрыв 1 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения 1 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 1 

 Меры безопасности на водоемах зимой 1 

 Плакат Временные укрытия 1 

 Плакат Ядовитые змеи 1 

 Электробезопасность при напряжении до 1000В 4 

 Комплект плакатов «Знай, умей, действуй» 6 

 Комплекты цветных плакатов 8 

 Уголок по ГО и ЧС объекта 9 

 Набор пособий «Средства противовоздушной обороны» 25 

 Понятии  о пожаре 5 

 Набор пособий «Умей действовать при  пожаре» 10 

 Набор пособий «Армия – гарант безопасности» 12 

Русский язык Комплект таблиц Русский язык V класс. 11 
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 Комплект таблиц Русский язык  VI класс 7 

 Комплект таблиц Русский язык  V II класс 7 

 Комплект таблиц Русский язык  VIII класс 7 

 Комплект таблиц Русский язык  IX класс 6 

  Комплект таблиц Русский язык V- IX класс 23 

 СD-диски :Русский язык. Средняя школа, 3 

 Репетитор .Русский язык. 1 

 Уроки русского языка «Кирилл и Мефодия» 3 

 Сдаём ЕГЭ по русскому языку 4 

 Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 1 

Литература Видеокассеты 3 

 CD-диски «Кирилл и Мефодий» 4 

 Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями 

 (Тютчев Ф.И. А.А.Ахматова, М.Ю.Лермонтов) 3 

 Портреты писателей 75 

 Альбом иллюстраций 5 кл. 2 

 Альбом иллюстраций 6 кл. 1 

 Альбом иллюстраций 7 кл. 2 

 Альбом иллюстраций 8 кл. 1 

 Альбом иллюстраций 9 кл. 1 

 Альбом иллюстраций «М.Шолохов» 1 

 Альбом иллюстраций «М.Ю.Лермонтов» 1 

 Альбом иллюстраций «А.С.Пушкин» 1 

 Альбом иллюстраций к «Евгению Онегину» 1 

 Альбом иллюстраций «Л.Н.Толстой. Война и Мир» 1 

 Альбом иллюстраций «В.В.Маяковский» 1 

Альбом иллюстраций «М.Горький» 1 

Альбом «Выставка в школе» 11 

 Диск Большая энциклопедия Кирилл и Мефодий 2 

 Диск Экспресс-подготовка по литературе 1 
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Кабинет физики 

Стол физический 

Столы лабораторные ученические 

Стулья ученические 

Стул учительский 

Доска учебная настенная 

Стол ученический 

Шкаф полуоткрытый однодверный 

Шкаф двухдверный со стеклом 

Тумба для таблиц 

Тумба для аудиторной доски 

Компьютер в сборе : монитор, процессор, бесперебойник, 

клавиатура, мышь, колонки, 

Жалюзи  

Шкафы лабораторные  

Шкафы лабораторные навесные 

Стол лабораторный 

Дозатор 

Линейка 60 см 

Геометрический набор 

Комплект Оси координат 

Держатель для бумажных полотенец 

Таблицы по математике 5 класс 

Таблицы по математике 6 класс 

Таблицы по алгебре 7 

Таблицы по геометрии 7 

Таблицы по алгебре 8 

Таблицы по геометрии 8 

Таблицы по геометрии 7  

Таблицы « Линейная функция» 

Таблицы « Функции и графики» 

Таблицы « Квантовая физика» 

Таблицы « Молекулярная физика» 

Таблицы по физике  

Таблицы по астрономии 

1.Демонстрационный экспериментальный комплект 

1.1. ПО « Физика с компьютером в школе» 

1.2. Система сбора данных 

1.3. Датчики : 

1.3.1. Датчик температуры 

1.3.2. Датчик давления газа 

1.3.3 Датчик расстояния 

1.3.4 Датчик напряжения дифференциального тока 
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1.3.5. Датчик магнитного поля 

1.3.6. Датчик электрического заряда (электрометр) 

1.3.7. Датчик ускорения 

1.3.8.Датчик силы 

1.3.9.Датчик тока 

1.3.10. Датчик напряжения 

1.3.11.Датчик электрической проводимости 

1.3.12. Датчик звука 

1.3.13. Датчик атмосферного давления ( барометр) 

1.3.14. Датчик освещённости 

1.3.15. Датчик силы ( напольный динамометр) 

1.3.16. Датчик оптоэлектрический 

1.3.17. Датчик ускорения ( акселерометр) трехкоординатный 

1.3.18. Датчик вращательного движения 

1.3.19. Датчик температуры поверхности 

1.3.20. Датчик относительной влажности 

1.4. Динамическая рельсовая скамья 

1.5. ПО для изучения динамических процессов на уроках физики 

2.Раздаточные экспериментальные комплекты 

2.1.Устройство измерения и обработки данных со встроенным 

программным обеспечением и учебно-методическими материалами 

1.2. Датчики 

1.2.1. Датчик температуры 

1.2.2. Датчик силы 

1.2.3. Датчик давления газа 

1.2.4. Датчик расстояния 

1.2.5. Датчик звука ( микрофон) 

1.2.6. Датчик магнитного поля 

1.2.7. Датчик электрического заряда (электрометр) 

1.2.8. Датчик ускорения ( акселерометр) 
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Оборудование центра образования естественно-научной направленности « Точка Роста» 
№ п/п Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Шкаф вытяжной с мойкой и хранением реактивов. Шкаф 

демонстрационный (с подводом воды). Габаритные размеры 

1050x670x2200 мм. Шкаф вытяжной демонстрационный 

предназначен для проведения демонстрационных опытов с 

использованием агрессивных летучих веществ. Столешница 

выполнена из керамики, стойкой к агрессивным реактивам. На панели 

шкафа установлены две розетки 220 вольт для подключения 

лабораторного оборудования, автомат аварийного отключения 

питания. На крыше установлен фланец, диаметром 200 мм, для 

подключения к системе вытяжной вентиляции.  

ш

т. 

1 

2 Шкаф многосекционный полуоткрытый. Габаритные размеры: 

2550*450*2010 мм. Материал изготовления ЛДСП.  

ш

т. 

2 

3 Шкаф широкий полуоткрытый. Габаритные размеры: 

854*450*2010 мм. Две секции закрытые, три открытые.  

ш

т. 

1 

4 Стол шахматный. Габаритные размеры: 800х600х750 мм.  ш

т. 

2 

5 Стол ученический бортиками. Габаритные размеры: 

1200х600х760 мм.  (столешница с пластиковым покрытием) 

ш

т. 

9 

6 Стол учебный с сантехникой. Габаритные размеры: 

1200х600х760 мм.  

ш

т. 

9 

7 Стол демонстрационный для кабинета физики. Габаритные 

размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) 

ш

т. 

1 

8 Стол демонстрационный для кабинета химии. Габаритные 

размеры: 2400х750х900 мм. (столешницы с пластиковым покрытием) 

ш

т. 

1 

9 Шкаф полузакрытый. Габаритные размеры: 850х416х1866 мм.   ш

т. 

1 

1

0 

Шкаф для пособий. Габаритные размеры: 1470х390х1514 мм. 

Шкаф имеет 8 дверей.   

ш

т. 

2 

1

1 

Шкаф для пособий. Габаритные размеры: 1189х380х1104 мм. (6 

ячеек, 3 двери) 

ш

т. 

1 

1

2 

Кресло. Спинка выполнена из эластичной "дышащей" сетки. 

Сидение обито тканью. Подлокотники пластиковые. Крестовина 

пластиковая.  

ш

т. 

2 
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1

3 

Пуф, пуф-мешок. Пуф с пиковкой (утяжкой) Габаритные 

размеры: 400х400х420мм. Обивка искусственная кожа. 

ш

т. 

6 

1

4 

Стол. Стол компьютерный аналитический. Габаритные размеры: 

1200х600х750 мм. Стол имеет тумбу и 3 ящика. Материал 

изготовления: ЛДСП, края закрыты кроской ПВХ. Цвет ЛДСП: 

белый.  

ш

т. 

2 

1

5 

Стул. Каркас металлический. Перфорация спинки и сидения.  ш

т. 

3

6 

1

6 

Одноместный модуль. Габаритные размеры: 600x620x770 мм. 

Обивка искусственная кожа.  

ш

т. 

2 

1

7 

Двухместный модуль. Габаритные размеры: 1200x620x770. 

Обивка искусстенная кожа.  

ш

т. 

2 

1

8 

Угловой модуль. Габаритные размеры: 620x620x770 мм. Обивка 

искусственная кожа.  

ш

т. 

2 

1

9 

Влажный препарат "Сцифомедуза". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В 

сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

0 

Влажный препарат "Тритон". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В 

сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

1 

Влажный препарат "Ящерица". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В 

сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

2 

Влажный препарат "Гадюка"  ш

т. 

1 

2

3 

Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Препарат в 

прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него 

наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

4 

Влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Препарат в 

прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него 

наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

5 

Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы". Препарат в 

прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него 

наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

6 

Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками". 

Препарат в прозрачном пластмассовом сосуде с наклеенным на него 

наименованием. В сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

7 

Влажный препарат "Развитие курицы". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В 

сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

8 

Влажный препарат "Черепаха болотная". Препарат в прозрачном 

пластмассовом сосуде с наклеенным на него наименованием. В 

сосуде с консервирующая жидкость. 

ш

т. 

1 

2

9 

Влажный препарат "Уж". Препарат в прозрачном пластмассовом 

сосуде с наклеенным на него наименованием. В сосуде с 

ш

т. 

1 
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консервирующая жидкость. 

3

0 

Гербарий "Деревья и кустарники". Комплектность: гербарные 

листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные 

на гербарные листы части 22 диких и культурных деревьев, 

кустарников и кустарничков.  

ш

т. 

1 

3

1 

Гербарий "Дикорастущие растения" . Комплектность: гербарные 

листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные 

на гербарные листы части 30 дикорастущих растений.  

 1 

3

2 

Гербарий "Кормовые растения". В гербарии представлены 20 

видов кормовых растений, выращиваемые для скармливания скоту и 

домашней птице.  

 1 

3

3 

Гербарий "Культурные растения". Комплектность: гербарные 

листы – 30 шт.В пособии представлены засушенные и приклеенные 

на гербарные листы части 30 культурных растений, среди которых 

зерновые, зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-

ягодные, технические, декоративные. 

 1 

3

4 

Гербарий "Лекарственные растения" . Комплектность: 

гербарные листы – 22 шт.В пособии представлены засушенные и 

приклеенные на гербарные листы лекарственных растений. 

 1 

3

5 

Гербарий "Основные группы растений" . Представляет собой 36 

полноцветных ламинированных планшетов формата А4, на которых 

представлены фотографии, иллюстрирующие систематические 

группы: водоросли, лишайники, отделы Мохообразные, 

Папоротникообразные, Голосеменные, Цветковые. 

 1 

3

6 

Гербарий "Растительные сообщества" . Комплектность: плакат с 

изображением 3-х ярусов растительного сообщества 

широколиственного леса – 5 шт., планшеты – 45 шт. 

 1 

3

7 

Гербарий "Сельскохозяйственные растения" . В пособии 

представлены засушенные и приклеенные на гербарные листы части 

30 сельскохозяйственных растений, среди которых зерновые, 

зернобобовые, овощные, зеленные, кормовые, плодово-ягодные, 

технические. 

 1 

3

8 

Гербарий "Ядовитые растения". В пособии представлены 

фотографии 18 видов ядовитых растений, наиболее 

распространенных на территории России. 

 1 

3

9 

Коллекция "Голосеменные растения". В коллекцию входят 

планшеты с образцами растений. На обратной стороне планшета 

имеется справочная информация по представленному растению и его 

фотоизображения. 

 1 

4

0 

Коллекция "Обитатели морского дна" . В коллекции 

представлено 10 видов обитателей морского дна. 

 1 

4

1 

Коллекция "Палеонтологическая". Коллекция включает образцы 

окаменевшей флоры и фауны, принадлежащие к различным 

геологическим эрам и периодам.  

 1 

4

2 

Коллекция "Представители  отрядов  насекомых" . В коллекции 

представлены насекомые (10 шт.), относящиеся к отрядам, входящим 

 1 
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в группу многочисленных и распространенных в природе.  

4

3 

Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых". 

В коллекции представлены насекомые (7 шт), с ярко выраженными 

признаками защитных приспособлений, закрепившихся у них в ходе 

эволюционного процесса.  

 1 

4

4 

Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" . В 

коллекции представлены все стадии развития насекомого с полным 

превращением на примере развития тутового шелкопряда. 

 1 

4

5 

Коллекция "Развитие пшеницы" . В коллекции представленны 

стадии пшеницы. 

 1 

4

6 

Коллекция "Раковины моллюсков" . В комплекте - образцы 

раковин моллюсков -8шт. 

 1 

4

7 

Коллекция "Семена и плоды" . Комплектность: планшет 

"Сочные плоды" – 1 шт., планшет "Сухие плоды" – 1 шт., вкладыш 

для учащихся – 1 шт. 

 1 

4

8 

Набор «Кислоты» азотная 

                                серная 

 1 

1 

4

9 

Набор «Гидроксиды»   1 

5

0 

Набор «Оксиды металлов»   1 

5

1 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы»  1 

5

2 

Набор «Галогениды»  1 

5

3 

Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты"  1 

5

4 

Набор "Карбонаты"  1 

5

5 

Набор "Фосфаты. Силикаты"  1 

5

6 

Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа"  1 

5

7 

Набор "Соединения хрома"  1 

5

8 

Набор "Нитраты"  1 

5

9 

Набор "Индикаторы"  1 

6

0 

Набор "Кислородсодержащие органические вещества"  1 

6

1 

Набор "Углеводороды"   1 

6

2 

Набор "Кислоты органические"   1 
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6

3 

Набор "Углеводы. Амины"  1 

6

4 

Источник постоянного и переменного напряжения. Выходные 

плавно регулируемые напряжения: переменное, В, с током нагрузки 

до 10 А: 0…30±3; постоянное (пульсирующее), В, с током нагрузки 

до 10 А: 0…30±3. 

Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более: 300. 

 1 

6

5 

Манометр  жидкостной  демонстрационный. Комплектность: 

манометр - 1 шт., трубка гибкая  - 1 шт., винт - 1 шт., 

 1 

6

6 

Камертон на резонансном ящике. Комплектность: деревянные 

ящички – 2 шт., камертоны – 2 шт., магниты – 2 шт., молоточек – 1 

шт. 

 1 

6

7 

Насос вакуумный с электроприводом. Перечень 

демонстрационных опытов в которых применяется вакуумный насос: 

кипение жидкости при пониженном давлении, распространение 

звуковых колебаний в среде, свободное падение тел разной массы, 

внешнее и внутреннее давление, получение газового разряда. 

Материал-металл пластик. 

 1 

6

8 

Прибор для демонстрации давления в жидкости. Прибор 

состоит из датчика давления, прикрепленного к держателю, и 

силиконовой трубки для соединения с открытым демонстрационным 

манометром. Датчик может свободно поворачиваться вокруг оси при 

помощи металлического стержня. Держатель снабжен фиксатором 

для крепления за край стакана. 

 1 

6

9 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария). Комплектность: полушария – 2 шт., 

канцелярские зажимы – 2 шт., баночка со смазкой – 1 шт. 

 1 

7

0 

Набор тел равного объема. В наборе 3 тела. Тела представляют 

собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце.  

 1 

7

1 

Набор тел равной массы. В наборе 3 тела. Тела представляют 

собой бруски цилиндрической формы с крючком на одном конце.  

 1 

7

2 

Сосуды сообщающиеся. Прибор представляет собой  

вертикально ориентированных стеклянных трубок разной формы, 

соединенные между собой. Прибор расположен на пластмассовой 

подставке. 

 1 

7

3 

Трубка Ньютона. Прибор представляет собой прозрачную 

цилиндрическую трубку, закрытую с двух сторон пробками, в одной 

из которых вмонтирован кран для откачки воздуха. На кран 

надевается толстостенный резиновый шланг от вакуумного насоса. 

Внутри трубки находятся несколько тел различной массы. 

 1 

7

4 

Прибор  Ленца. Комплектность: кольцо – 1 шт., кольцо с 

прорезью – 1 шт., основание – 1 шт., стойка – 1 шт., перекладина для 

крепления колец – 1 шт. 

 1 

7

5 

Электроскопы . Электроскоп состоит из двух бумажных 

листков, подвешенных на проволочной петле.Петля с листками 

вставлена в изолирующую пробку, которая закреплена в прозрачном 

 1 
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пластиковом стакане. 

7

6 

Палочка стеклянная . Длина палочки составляет 300 

мм,Материал - стекло. 

 1 

7

7 

Палочка эбонитовая . Длина палочки составляет 290 мм  1 

7

8 

Машина электрофорная. Прибор представляет собой два 

вращающихся в противоположные стороны пластмассовых диска на 

стойках и две лейденские банки. Внешние обкладки банок 

соединяются между собой подвижной пластиной, расположенной 

между двумя зажимами, а внутренние соединены с отдельными 

кондукторами.  

 1 

7

9 

Комплект проводов. Комплект проводов: 

Провод длиной 100 мм - 4 шт. 

Провод длиной 250 мм - 2 шт. 

Провод длиной 500 мм - 2 шт. 

 1 

8

0 

Оборудование для лабораторных работ и ученических 

опытов (на базе комплектов для ОГЭ) 

 1 

 Штатив лабораторный с держателями    

 Весы электронные учебные 200 г    

 мензурка, предел измерения 250 мл      

 динамометр 1Н        

 динамометр 5Н     

 цилиндр стальной, 25см3    

 цилиндр алюминиевый 25 см3    

 цилиндр алюминиевый 34 см3    

 цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда)    

 пружина 40 Н/м    

 пружина 10 Н/м    

 грузы по 100 г     

 груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г    

 мерная лента    

 линейка    

 транспортир    

 брусок с крючком и нитью     

 направляющая    

 секундомер электронный с датчиком     

 направляющая со шкалой     

 брусок деревянный с пусковым магнитом      

 нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с 

возможностью изменения длины нити  

   

 рычаг     

 блок подвижный и неподвижный     

 калориметр     

 термометр      

 источник питания постоянного тока    



26

4 

 

  

 

 вольтметр двухпредельный (3В, 6В)     

 амперметр двухпредельный (0,6А, 3А)    

 резистор 4,7 Ом     

 резистор 5,7 Ом     

 Лампа с колпачком 4,8 В на подставке    

 переменный резистор (реостат) до 10 Ом     

 соединительные провода    

 ключ     

 набор проволочных резисторов p1S    

 собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм     

 собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм     

 рассеивающая линза, фокусное расстояние 75мм     

 экран     

 оптическая скамья     

 слайд «Модель предмета»      

 осветитель    

 полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром     

 Прибор для изучения газовых законов     

 Капилляры     

 Дифракционная решетка 600 штрихов/мм Дифракционная 

решетка 300 штрихов/мм  

   

 Зеркало     

 Лазерная указка     

 Поляроид в рамке      

 Щели Юнга     

 Катушка моток     

 Блок диодов      

 Блок конденсаторов      

  Компас     

 Магнит     

 Электромагнит    

 Опилки железные в банке     

8

1 

Настенная демонстрационная цельная, магнитная доска с 

плоскими фигурами на магните в комплекте. Размер доски - 70 х 70 

см. 

 2 

8

2 

Набор шахматный (шахматы, часы): 

1) Фигуры шахматные деревянные cо складной доской. Материал 

изготовления: дерево, фанера. - 1 шт. 

2) Шахматные часы электронные. Материал корпуса пластик. - 1 шт. 

 2 

8

3 

Моноблочное интерактивное устройство.Технические 

характеристики: диагональ 65", разрешение 4К (3840*2160), угол 

обзора 178 градусов, инфракрасная технология до 20 касаний, Wi-Fi, 

ОС Android, OPS модуль: процессор IntelCore, DDR4 8 Гб, SSD 120 

Гб, ОС Windows 10 , настенное крепление в комплекте 

 1 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного  

процесса   обеспечивает 

возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; - организации 

отдыха и питания. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.   

Для решения учебно-познавательных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются:  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  
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- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией педагогов.   

Функционирование информационной образовательной  соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

  

  

III.3.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной 

образовательной программы  

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 — реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  
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осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств  

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду  

(печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта  

  

  

п/п  

Необход имые 

средства  Имеется в наличии  

 
Техниче ские 

средства  

мультимедийные проекторы и экраны; принтеры 

монохромные; фотоаппарат; микрофон; оборудование 

компьютерной сети  
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I  

Програм мные 

инструменты OC- 

Windows 7,10 Office 

2007  

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений.  

II  

Обеспеч ение 

технической,  

методической и 

 организационн

ой поддержки  

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; формирование ИКТ-

компетентности работников ОУ  

V  

Отображ 

ение 

образовательного 

процесса в информа- 

размещаются домашние задания на сайте www.sh- 

contingent.ru; на сайте школы осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 
управления,  

обеспечивается методическая поддержка учителей  

251 

 ционной 

среде  

 

 Компоне 

нты  на 

бумажных 

носителях  

100%-ное обеспечение учащихся учебниками,  

I  

Компоне 

нты на CD и 

DVD  

часть УМК оснащены электронными приложениями к  

учебникам, CD-энциклопедиями  

  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО.  

  

Список учебников на  2023-2024 учебный год  

http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
http://www.sh-contingent.ru/
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Класс  Названи 

е  

предмет 

а  

Название 

учебника  

Авторысоставители  Год 

издан 

ия  

Издательство  Программа  

10-11  Русский 

язык  

Русский 

язык.10-11 

классы. 

Базовый 

уровень  

Л. М.  

Рыбченковой.   

2020  Просвещение  Программы  

общеобразовательных 

учреждений: Власенков 

А.И,  Рыбченкова Л.М., 

Николина Н.А. 

«Русский язык. 10-11 

классы»  

10  Литерат 

ура  

Литература.  

10 класс  

Базовый 

уровень  

Лебедев Ю.В.  2020  Просвещение  Авторской программы 

Лебедева Ю.В. и 

Романовой А.Н. 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

11  Литерат 

ура  

Литература.  

11 класс  

Базовый 

уровень  

Лебедев Ю.В.  2019  Просвещение  Авторской программы 

Лебедева Ю.В. и 

Романовой А.Н. 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

11  Английс 

кий язык  

Английский 

язык. 11 

класс  

Вербицкая  2020  Дрофа  Примерная 

программа среднего 

общего образования 

по английскому 

языку (Базовый 

уровень) под  

  

 

 

  редакцией Афанасьевой 

О.В., Михеевой И.В., 

Языковой Н.В.  

11  История  Всеобщая 

история. XX - 

начало XXI 

века. 11 класс  

О.В. Волобуев,  

О.В. Абрамов  

А.В.,Карпачев  

С.П. и др  

2020  Дрофа  Примерная программа 

по географии для 

средней  

общеобразовательной 

школы  к 

учебнометодическому  

комплекту  Волобуев 

О.В.  
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10-11  Географ 

ия  

Экономическа 

я и социальная 

география 

мира. 10-11кл  

В.П.  

Максаковский  

2020  Просвещение  Примерная программа 

по географии для 

средней  

общеобразовательной 

школы  к 

учебнометодическому  

комплекту  В. П. 

Максаковского  

11  Обществ 

ознание  

Обществозна 

ние. 11 класс  

Л.Н.Боголюбов 

а, А.Ю. 

Лазебниковой, 

Н.М.Смирново 

й  

2020  Просвещение  Примерной программы  

основного общего 

образования по 

обществознанию  

10-11  Алгебра 

и начало 

математ 

ического 

анализа  

Алгебра и 

начала 

математическ 

ого анализа. 

10-11 класс  

Ю. М.  

Колягина и др.  

2020  Просвещение  Примерные программы 

среднего (полного) 

общего образования : 

математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия: 1011 

классы / Е.А. Седова, 

С.В. Пчелинцев, Т.М. 

Мищенко и др.; под 

общ. ред. М.В. 

Рыжакова  

10  Геометр 

ия  

Геометрия.  

10-11 класс  

Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др  

2020  Просвещение  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Бурмистрова Т.А. 

Геометрия.  10 - 11 

классы  

11  Информ 

атика  

Информатика.  

11 класс  

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

2016  Бином  Информатика. Базовый 

уровень. Программа для 

старшей школы 10-11 

классы. И.Г. Семакин  

11  Физика  Физика. 11 

класс  

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  

2020  Просвещение  Авторской программы  

«Физика, 10 – 11», Г. Я. 

Мякишев. Рабочие 

программы по физике 7- 

11 классы  
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10  Астроно 

мия  

Астрономия.  

11 класс  

Б.А Воронцов- 

Вельяминов,  

Е.К  

2017  Страут  Рабочая программа к  

УМК базового учебника  

Астрономия 11 класс,  

 Б.А 

ВоронцовВельяминов, 

Е.К  

11  Химия  Химия. 11 

класс 

(базовый 

уровень)  

О.С.Габриелян,  

И.Г.Остроумов,  

С.А.Сладков  

2020  Просвещение  Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

О.С.Габиелян,  

И.С.Остроумов, 

С.А.Сладков 10-11 

классы (базовый 

уровень) – М.:   

11  Биологи 

я  

Биология. 

Общая 

биология. 

Базовый 

уровень. 11  

В. И.  

Сивоглазов, И.  

Б. Агафонова,  

Е. Т.  Захарова  

2020  Дрофа  Авторская программа по 

биологии для средней 

общеобразовательной 

школы авторов 

В.И.Сиваглазов,  

  класс     И.Б.Агафонова  

10-11  Физичес 

кая 

культура  

Физическая 

культура. 1011 

классы  

  

  

 В.И. Лях, А.А. 

Зданевич.  

  

2019  Просвещение  Примерная программа   

среднего общего 

образования,  в 

соответствии с 

Комплексной 

программой 

физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов  

В.И.Лях, А.А. Зданевич.   

10-11  ОБЖ  Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности. 10-11 

класс  

Ким С.В.  2019  Вентана - 

Граф  

Авторская программа 

основного общего 

образования по основам  

безопасности                    

жизнедеятельности: 10– 

11 классы : рабочая 

программа/ С. В. Ким.  
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10-11  Индивид 

уальный 

проект  

Индивидуаль 

ный проект. 

10-11 классы  

М.В.  

Половкова, 

А.В. Носов,  

Т.В. 

Половкова,  

М.В. Майсак  

2019  Просвещение  Авторской программы  

М.В. Половковой  

«Индивидуальный  

проект»   

  

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.   

МБОУ Хлеборобная СОШ № 5  обеспечена учебниками на 100%,  (частично с 

электронными приложениями), учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования 

на русском  языке.   

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

 

 

 

 

 Библиотечный фонд  

 Книжный фонд (экз.)  
Всего:      

в том числе:     

учебники  2203экз.  

художественная  1322 экз.  

учебно-методическая литература, словари   196 экз.  

подписные издания  3 экз.  

  

  

  

  

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в системе условий в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

В МБОУ Хлеборобная  СОШ №5  созданы необходимые условия для реализации ООП 

СОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  
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Условия  Требования  Что необходимо изменять  

Кадровые  1.Преподавательский 

состав  обязан не реже чем 

раз в 3 года повышать 

свою квалификацию.  

2. прохождение  

профессиональной 

переподготовки учителями 

по направлению:  

информатика, ОБЖ, 

физика  

1.Использовать различные 

способы повышения 

квалификации в соответствии с 

утвержденным графиком на 

прохождению курсовой 

подготовки.  

2. в соответствии с нагрузкой 

учителей на 2023 – 2024 уч. год, 

обеспечить подготовку учителей 

по предметам ОБЖ, 

информатика, физика.  

психологопедагогические  1. организация психолого – 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного 

процесса.  

  

1.Создать единую 

психологопедагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников 

образовательного процесса.   

финансовые  Исходя из нормативов.  

Выполнение Указа 

президента по средней 

зарплате педагогов.  

стимулирование 

педагогических 

работников за высокие 

результативность  работы.  

 Составление штатного 

расписания и тарификации.  

материальнотехнические  1. Создание 

материальнотехнической 

базы, соответствующей 

требованиям ФГОС 

среднего  общего 

образования;  

2. обеспечение 

качества организации и 

проведения  

1. Дооснащение кабинетов 

новым интерактивным 

оборудованием.  

Оснащение кабинетов    школы 

учебно-наглядными пособиями. 

Обновление копировальной 

техники, принтеров с цветной 

печатью. Обновление мебели в 

соответствии с  

 всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.   

нормами САНПИН.  
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учебнометодическое и 

информационное 

обеспечения  

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами.  

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме ООП 

СОО Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

литературой.  

Организовать  в каждом кабинете  

школы возможность выхода в  

Интернет через настройкуWifi 

доступа для мобильных классов .  

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением.  

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС СОО.  

Приобретение учебников по: 

биологии (базовый уровень), 

химия (базовый уровень), 

иностранные языки (базового 

уровня)   

  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования; установление 

степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; выявление проблемных зон и 

установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; разработку с 

привлечением всех участников образовательных отношений и  

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы  

условий;  

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ Хлеборобная СОШ №5 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задач познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Хлеборобная СОШ №5, реализующей ООП СОО, условия:  
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соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию  

предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают особенности 

образовательной организации, ее организационную  

структуру, запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе 

и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических,  

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП МБОУ Хлеборобная СОШ №5 базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации  

основной образовательной программы основного общего образования; установление 

степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и 

установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; разработку с 

привлечением всех участников образовательного процесса и  

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы  

условий;  

 разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
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школой; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями Управляющего совета; разработка механизмов  

(способов)  разрешения  возникающих  противоречий  и  конфликтов  между  

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.   

  

III.5.  Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий:  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение  

3. Разработка основной образовательной программы  

СОО  

май  

  4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

май- июнь  

  5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО. Разработка и 

утверждение положений регламентирующих 

образовательную деятельность .  

август - 

сентябрь  

  6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования в связи с определением дух профилей.  

май   

  7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

август  

  10. Разработка:  

— основной  образовательной программы среднего 

общего образования;  

— учебных планов;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

—  календарного учебного графика.  

май  
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II. Финансовое 

обеспечение   

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

декабрь   

  2. Приказы по тарификации на 2023- 2024 учебный 

год  

август , в 

течение года   

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

август , по мере 

изменений 

условий оплаты 

педагогов.  

III. Введение и 

реализация  

ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по введению 

ФГОС в 11 классе  

в течение года  

  2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  

август   

  3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

сентябрь  

  4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

май  

  Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования:  

-Рассмотрение вопросов по ООП СОО на 

Управляющем совете.  

-Рассмотрение реализации ФГОС в 10 классе и 

введение ФГОС в 11 классе на Управляющем совете.  

 май, август   
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IV. Кадровое  

обеспечение 

ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования  

август   

  2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС в 11 классе  

май  

  3. Разработка планов Методического совета и планов 

школьных МО  с включением вопросов по введению 

ФГОС  СОО (11 класс), мониторинга и анализов по 

полугодиям по реализации ФГОС  СОО.  

август   

V.  

Информационное  

обеспечение  

ФГОС  

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС среднего общего 

образования:  

- Публичный отчет  

-Самообследование  

сентябрь, 

апрель  

  2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты(рассмотрение вопросов 

на управляющем совете, общешкольном 

родительском комитете, общешкольном 

родительском собрании)  

июнь-август   

  Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования:  

Проведение анкетирования родителей.  

сентябрь, март  

  4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС среднего общего образования  

в течение года  

  5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС  

в течение года  
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  6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей и годовой оценки 

достижения планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; — 

по использованию интерактивных технологий; - 

по формированию портфолио.  

в течение года  

VI. 

Материальнотехнич

еское  

обеспечение  

ФГОС  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования  

август   

 2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ требованиям 

ФГОС  

в течение года  

  3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС.  

в течение года  

  4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

в течение года  

  5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС.  

в течение года  

  6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами.  

август  

  7. Наличие доступа МБОУ Хлеборобная СОШ №5 к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных  

в течение года  
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  8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

в течение года  

  

III.6. Контроль за состоянием системы условий   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в МБОУ 

Хлеборобная СОШ №5 проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации.  

  

Критерий  

  

Индикатор  

  

Периодичность  

  

Ответственный  

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, 

способных  

реализовывать ООП 

СОО (по 

квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и  

т.п 

На начало и конец 

учебного года  

Заместитель 

директора по УР  

Санитарногигиениче

ское благополучие 

образовательной 

среды  

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы 

учебной и внеурочной 

деятельности; 

состояние здоровья 

обучающихся; 

обеспеченность 

горячим питанием.  

на начало учебного  

года  

  

  

ежемесячно  

Заместители 

директора  по 

АХЧ, заместитель  

директора по УР  
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 Финансовые 

условия  

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований   

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты   

гл. бухгалтер  

Информационнотехн

ическое обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами 

ИКТтехнологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление 

школьного сайта  

ежеквартальный 

отчет  

Заместитель 

директора по УР, 

учителя  

  

учитель 

информатики  

 Правовое 

обеспечение  

реализации ООП   

СОО  

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса  

в течении года  Директор школы  

Материальнотехниче

ское обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП СОО  

Оценка состояния 
учебных кабинетов  

– январь,  

  

Оценка готовности 
учебных кабинетов  

– август  

Директор школы, 

рабочая группа  
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 Учебнометодическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

  

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач 

ООП СОО; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне   

  

до начала учебного 

года, в 
соответствии  

с финансированием  

  

  

  

Библиотекарь  

  

  

Заместители 

директора по УР  

  

  

  

  

  


