
 

 

 



2 

 

Содержание 

 

Введение 5 

1. Целевой раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

1.1. Пояснительная записка. 

 

5 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения 

обучающимися    основной    образовательной программы среднего 

общего образования. 

 1.2.1. Планируемые результаты личностные результаты освоения ООП 

1.2.2 .Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 

Иностранный язык 

История 

География 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Россия в мире 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

6 

 

 

7 

10 

11 

12 

13 

15 

15 

16 

19 

21 

22 

28 

32 

37 

39 

72 

76 

78 

79 

82 

86 

87 

88 

89 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования результатов освоения 

основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

95 



3 

 

2. Содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

2.1.   Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

 

 

 

101 

 

101 

 

 

 

102 

 

 

 

103 

 

 

 

 

105 

 

107 

 

108 

 

108 

 

109 

 

 

 

110 

2.2.  Примерные  программы   отдельных   учебных 

предметов 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Информатика 

История 

Обществознание  

География 

Экономика 

Право 

 Физика 

Астрономия 

Биология 

Химия 

Естествознание 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Психология 

 

 

 

116 

 

116 

118 

120 

121 

122 

124 

127 

130 

132 

134 

136 

138 

141 

142 

143 

144 

146 

148 

150 

154 

157 

 

 

 

 



4 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся  при получении среднего общего образования на ступени  

среднего  общего 

образования. 

159 

 

          2.4. Программа коррекционной работы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

197 

198 

 

 

 

199 

 

 

 

 

           200 

 

 

           205 

 

 

 

           207 

3 Организационный раздел примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

3.1. Примерный учебный план 

 

 

209 

            3.2.Примерный план внеурочной деятельности  

 

231 

             3.3. Система реализации условий основной образовательной 

программы. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.3.5.Информационно-методические   условия реализации основной 

образовательной программы 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

           3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

           3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий 

3.6. Разработка контроля состояния системы условий 

249 

 

250 

 

250 

 

252 

 

252 

 

256 

 

 

259 

259 

 

263 

 

 

 



5 

 

Введение 

       Главной задачей  МБОУ «Волоконовская СОШ №1» является создание необходимых 

условий для гарантированного получения каждым выпускником конкурентоспособного 

образования, обеспечение высокого уровня знаний, формирование гражданских и 

нравственных качеств личности в условиях глобального образовательного, научного и 

информационного общества через эффективную организацию и высокое качество 

образовательного процесса, целенаправленное получение и распространение знаний, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской 

области» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного 

процесса, направленных на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования в объеме основной образовательной программы 

среднего общего образования, 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; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

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

основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников Учреждения; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

         Разработка основной образовательной программы осуществляется самостоятельно 

с привлечением управляющего совета, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

         В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Цели программы: 
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и 

возможностями  обучающегося  старшего  школьного  возраста,  индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости в соответствии с принятыми  в семье и обществе 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему профильного обучения, элективных курсов, секций, студий и кружков, 

организацию социальных практик, с использованием возможностей дополнительного 

образования детей; 

- формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

- обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации 

свободы выбора образовательной программы; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

          Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной 

программы формулируются в следующих характеристиках выпускника: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,  человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный 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; 

- 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; 

- 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; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 



7 

 

         Планируемые результаты освоения обучающимися и обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки).  

 Созданная образовательная среда Учреждения позволит: 

1. организовать построение обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами, создать в 

совместной деятельности обучающихся и  учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития; 

2. реализовать образовательную программу через различные формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные путешествия, 

выездные сессии и т.д.), с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

3.  организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового 

проектирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

4. создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

           Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет 

организована по следующим трем основным направлениям: 

- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов уровней 

основного и среднего общего образования;  

-поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать 

средства их решения. 

          В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- программы развития универсальных учебных действий; 

- программ учебных предметов базового и углубленного уровня освоения; 

- программ курсов по выбору; 

- программ метапредметных курсов; 

- программ внеурочной деятельности; 

- программы воспитания и социализации обучающихся. 

         В результате освоения данных программ выпускниками Учреждения получат 

дальнейшее развитие: 

- личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностных и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

   I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
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- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной 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, 

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 дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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– 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.  

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; 
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– 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. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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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. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 

основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 
 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

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

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

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 
 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
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данной предметной области, так и смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, 

но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 
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, со-общения, 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; 
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– 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 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; 
– меть 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 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). 
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: 
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• 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 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно- исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

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; 
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–   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. 
Родной язык (русский). Родная литература (русская) 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 
– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;     сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение 
к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 
– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)» включают предметные результаты 

учебных предметов: « Родной язык (русский язык)», «Родная литература 

(русская)» 

 Выпускник на базовом уровне научится 

–    владеть нормами родного языка и применять знаний о них в речевой 

практике; 
– владеть видами речевой деятельности на родном (русском) языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
– свободного использовать коммуникативно-эстетических возможностей 

родного (русского) языка; 
– понимать систему научных знаний о родном (русском) языке; осознать 

взаимосвязи его уровней и единиц; базовые понятия лингвистики, основные единицы 

и грамматические категории родного (русского) языка; 
– анализировать слова (фонетически, морфемно, словообразовательно, 

лексически, морфологически), проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, а также осуществлять многоаспектный анализ текста на родном 

(русском) языке; 
– свободно использовать в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном (русском) языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
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– владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного (русского) языка, основными нормами родного (русского) языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретет опыт их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
– нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном (русском) языке и изучения 

родной (русской) литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
– понимать родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
– ощущать культурную самоидентификацию, осознать коммуникативно- 

эстетических возможности родного (русского) языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 
– понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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 родного (русского) языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного родного (русского) языка; 
– использовать синонимические ресурсы родного (русского) языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии родного (русского) языка и 

истории родного (русского) языкознания; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– 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 официально-деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения, говорение, диалогическая речь 
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– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
–   выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
–   обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
–   передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 

 – понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики  четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 
Письмо 

–   писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

языка; 
–   письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;распознавать и 

употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



18 

 

–   определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

–   употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

–   употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными  

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 
–   употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

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

something; stop talk-ing; 
–   употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

–   употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
–   употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
–   использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
–   употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / 

a little) и наречия, выражающие время; 
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–   употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

          –   Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

       –   обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

     –   Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанровотвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

–   Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

–   Владеть орфографическими навыками; 
–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации          Лексическая сторона речи 
–   Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их 
в соответствии со стилем речи; 

–   узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно-или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
–   употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form)как эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 
–   употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–   употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
–   употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 
–   употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

разли-чия в сложных предложениях. 
История 
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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; 
–   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; 
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 
–   приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

–   применять полученные знания при анализе современной политики России; 
–   владеть элементами проектной деятельности. 

География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего об-щего 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 

экологичических 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. 
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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 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, вызваные 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 геоэконо-мического 

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. 
Экономика 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: Основные концепции 

экономики 
–   Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

–   различать свободное и экономическое благо; 
–   характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
–   выявлять факторы производства; 
–   различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

–   Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
–   выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

–   различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
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–   приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 
–   выявлять виды ценных бумаг; 
–   определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
–   объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
–   объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономиче-ские задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

–   Приводить примеры влияния государства на экономику; 
–   выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
–   определять назначение различных видов налогов; 
– анализироватьрезультаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства;  
–   выявлять сферы применения показателя ВВП; 
–   приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 
–   приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
–   различать факторы, влияющие на экономический рост; 
–   приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
–   различать сферы применения различных форм денег; 
–   определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
–   различать виды кредитов и сферу их использования; 
–   решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
–   объяснять причины неравенства доходов; 
–   различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
–   приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных между-народных 

экономических отношениях; 
–   объяснять назначение международной торговли; 
–   обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
–   приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

–   Проводить   анализ   достоинств   и   недостатков   типов   экономических   

систем; анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
– использоватьприобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 
Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
–   объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

–   проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
–   объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
–   выявлятьисопоставлятьразличиямежду менеджментом и 

предпринимательством; 
–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
–   определять место маркетинга в деятельности организации; 
–   определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 
–   сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
–   понимать  необходимость  соблюдения предписаний,  предлагаемых в 

договорах  по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; использовать 

приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

–   использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
–   выявлять предпринимательские способности; 
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основ-ных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
–   определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы 

и стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
–   оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
–   грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;  отделять 

основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
–   использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
– использоватьприобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 
–   использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

–   определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
–   приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 
–   анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: Основные концепции 

экономики 

–   Определять границы применимости методов экономической теории; 

–   анализировать проблему альтернативной стоимости; 
–   объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 
–   иллюстрировать примерами факторы производства; 

–   характеризовать типы экономических систем; 
–   различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 
Микроэкономика 

–   Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
–   строить личный финансовый план; 
–   анализировать    ситуацию    на   реальных    рынках   с   точки   зрения  

продавцов и покупателей; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

–   анализировать собственное потребительское поведение; 

–   определять роль кредита в современной экономике; 
–   применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

–   различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 
–   объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
–   приводить примеры, как банки делают деньги; 
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–   приводить примеры различных видов инфляции; 
–   находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
–   применять способы анализа индекса потребительских цен; 
–   характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 
–   различать виды безработицы; 
–   находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 
–   приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
–   приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
–   Объяснять назначение международной торговли; 
–   анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 
–   различать экспорт и импорт; 
–   анализировать курсы мировых валют; 
–   объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 
–   различать виды международных расчетов; 

 
–   анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 
–   объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
–   владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

–   оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 
Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
–   рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
–   моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экномической точки зрения, используя различные источники информации; 
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 
Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
–   оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
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– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания 

по данному учебному предмету; 
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
Право 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

–   опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам; 
–   выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
–   характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 
–   различать субъекты и объекты правоотношений; 
–   дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 
–   оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;  
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 – осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и право-

порядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 
–   описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

–   характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 
–   характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 
–   иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 
–   иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 
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–   характеризовать права и обязанности членов семьи; 
–   объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений; 
–   раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
–   дифференцировать виды административных наказаний; 
–   дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
–   выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
–   различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права; 
–   различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–   различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 
–   выявлять особенности референдума; 

–   различать основные принципы международного гуманитарного права; 
–   характеризовать основные категории обязательственного права; 
–   целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

–   выявлять способы защиты гражданских прав; 
–   определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 
–   описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

–   соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

–   выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
–   сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 
–   соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, 

для эффектив-ной реализации своих прав и законных интересов; 
– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
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–   характеризовать особенности системы российского права; 
–   различать формы реализации права; 
–   выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти 

и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 
–   сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;  
– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;  
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации;  
– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 
–   выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 
–   различать способы мирного разрешения споров; 
–   оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 
–   дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 
–   выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых  

форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 
–   целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

–   различать формы наследования; 
–   различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;  
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– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 
–   различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
–   выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
–   проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание 

за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 
–   целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
–   соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

–   дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;  
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений;  
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
–   выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–   проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 
–   оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 
–   толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; 
–   различать принципы и виды правотворчества; 

–   описывать этапы становления парламентаризма в России; 
–   сравнивать различные виды избирательных систем; 
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие 

в современных международных отношениях; 
–   анализировать институт международно-правового признания; 
–   выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 
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– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; формулировать особенности 

страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;  
–   различать опеку и попечительство; 
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

–   определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 
–   определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

–   Выделять черты социальной сущности человека; 
–   определять роль духовных ценностей в обществе; 
–   распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
–   различать виды искусства; 
–   соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
–   выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 
–   выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
–   раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
–   различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
–   выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
–   различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
–   выявлять особенности научного познания; 
–   различать абсолютную и относительную истины; 
–   иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

–   Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему 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; 
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         –   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. 

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; 
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– 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 

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, 

при-знаках, 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; 
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– 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 

обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 
–   оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
–   характеризовать основные методы научного познания; 
–   выявлять особенности социального познания; 
–   различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

–   Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

–   выявлять противоречия рынка; 
–   раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
–   раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
–   обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
–   различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
–   определять место маркетинга в деятельности организации; 
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– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;–   

раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 
–   извлекать информацию из   различных источников для    анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 

–   Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
–   анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 
Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
–   выделять основные этапы избирательной кампании; 

–   в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
–   характеризовать особенности политического процесса в России; 
–   анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 
–   перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

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

РФ; 
–   ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– 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; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, 

причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать 

в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 

мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 

мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
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– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
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Математика 
 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

Жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам  

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской 

логики 

-    Оперировать на базовом 

уровне
3
 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

-    Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полу- 

интервал, промежуток 

-    Свободно оперировать
5
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, 

-   Достижение 

результатов раздела II; 

-    оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

косвенного 

___________________ 
3
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. 
4
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

5 
Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 отрезок, интервал; 

-    оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

-    находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой; 

-    строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

-    распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай 

общего утверждения, контр- 

пример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с вы- 

колотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при- 

чина, следствие, частный 

случай общего 

утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

проводить доказательные 

доказательства; 

-    оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

-    применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

-    использовать теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

описания реальных процессов 

и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на коорди-

натной плоскости для 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

проводить     

доказательные 

рассуждения   в   

ситуациях повседневной  

жизни,   при решении 

задач из других предметов 

 

Числа и 

выражения 

-    Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

-    Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про- 

цент, повышение и понижение 

на заданное число про- 

центов, масштаб; 

-    приводить примеры чисел с 

-    Свободно 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, 

действительное число, 

-   Достижение 

результатов раздела II; 

-    свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

-    понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

-    владеть основными по-

нятиями теории делимсти 

при решении 
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 -    оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога- 

рифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

-    выполнять 

арифметические действия 

с целыми и 

рациональными числами; 

-    выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо 

корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

-    сравнивать рациональные 

числа между собой; 

-    оценивать и сравнивать 

с рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натураль-

ной степени из чисел, 

логарифмов чисел 

заданными свойствами 

делимости; 

-    оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

-    выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости вычисли- 

тельные устройства; 

-    находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

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 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной 

точностью; сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

стандартных задач 

-    иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

-    свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

-    владеть формулой бинома 

Ньютона; 

-    применять при решении 

задач теорему о линейно 

представлении НОД; 

- применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

- применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

- уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления; 

применять при решении 

задач теоретико- 

числовые функции, 

число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

-    применять при решении 

задач цепные дроби;  
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 в простых случаях; 

-    изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

-    изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

-    выражать в простейших 

случаях из равенства од- 

ну переменную через 

другие; вычислять в 

простых случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

-    изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

-    оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных 

углов. 

-    проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

-    находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

использовать при решении за- 

дач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

В    повседневной    жизни    и    при 

изучении других учебных предметов: 

-    выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

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 степе- 

ней; 

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 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные 

-    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 

геометрические 

преобразования 
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способы сравнений; 
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 В повседневной жизни 

и при изучении других 

учебных предметов: 

- выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера; 

- выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы- 

числительных устройств; 

- соотносить реальные ве-

личины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными чис-

ловыми значениями; 

- использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач 

- повседневной жизни 

справочные материалы и вы- 

числительные устройства; 

-    оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

-    записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

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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Уравнения и 

неравенств а 

-    Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

-    решать 

логарифмические 

уравнения вида loga (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида loga x < 

d; 

-   решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d 

(где d можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида a
x
 < d (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = 

a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

-   использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

-   использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и не- 

равенств; 

-  изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

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; 

-   Достижение 

результатов раздела II; 

свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений 

и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и не- 

равенств, 

тригонометрических 

уравнений и не- 

равенств, 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 степенными 
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 В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и 

системы уравнений 

при решении 

несложных 

практических задач 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной  жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравне-

ния, системы уравнений и не-

равенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и не-

равенства для построения и 

исследования простейших ма-

тематических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

применять теорему Безу к 

 решению уравнений; 

применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени 

выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно- 

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и 

их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосно-

вывать свой выбор; 

использовать метод ин-

тервалов для решения не-

равенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя ирра-

циональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства 

неравенств; 
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   -    решать уравнения в целых 

числах; изображать 

множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; свободно 

использовать тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать урав-

нения, неравенства, их си-

стемы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдо-

подобия результатов, полу-

чаемых при решении раз-

личных уравнений, нера-

венств и их систем при ре-

шении задач других учебных 

предметов; составлять и 

решать уравнения и 

неравенства с параметрами 

при решении задач других 

учебных предметов; 
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   -    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 

 

Функции -    Оперировать на базовом 

уровне 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, пери-

одическая функция, пери-

-    Оперировать 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, четная и 

нечетная функции; 

-    Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

зависимости, график, 

периодическая функция, 

-   Достижение 

результатов раздела II; 

-    владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

-    применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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 -    оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обрат- 

ной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

-    соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

-    находить по графику 

приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

-    оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

-    определять значение функции 

по значению аргумента 

при различных способах 

задания функции; 

-    строить графики изученных 

функций; 

-    описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

-    строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

-   решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

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 функции 

при решении задач; 

-    владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 
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 -    определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие 

и наименьшие значения и 

т.п.); 

-    строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки возрастания 

/ убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

-    определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

В   повседневной   жизни   и   при 

изучении     других     учебных 

предметов: 

-    определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

-    определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

-    владеть понятием об- 

ратная 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 по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свой-

ства реальных процессов 

и зависимостей (наиболь-

шие и наименьшие значе-

ния, промежутки возрас-

тания и убывания функ-

ции, промежутки 
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знакопостоянства, 

асимптоты, точки 
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       перегиба, период и т.п.); 

    интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристи-

ки периодических процес-

сов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
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Элементы 

математиче

ского 

анализа 

-    Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику 

функции, производная 

функции; 

-    определять значение  

    производной функции 

в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

-    решать несложные за- 

дачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной этой 

функции – с другой. 

-    Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

-    вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов 

и простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

-    Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при 

решении задач; 

-    применять для решения 

задач теорию пределов; 

-    владеть понятиями бес- 

конечно большие и бес- 

конечно малые число- 

вые последовательности 

и уметь сравнивать бес- 

конечно большие и бес- 

конечно малые 

последовательности; 

-    владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; вычислять 

производные элементарных 

функций и их комбинаций; 

Достижение 

результатов раздела II; 

свободно владеть 

стандартным 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; ниями 

об интеграле Нью- 

-    оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

     уметь применять при 
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 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) вели- 

чин в реальных 

процессах; 

-    соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый 

рост, плавное понижение 

и т.п.); 

-    использовать графики  

   реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

В   повседневной   жизни   и   при 

изучении других   учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

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 при- 

менять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

В   повседневной   жизни   и   

при изучении других учебных 

предметов: 

-    решать прикладные задачи 

из биологии, физики, хи-

мии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

интерпретировать 

полученные результаты 

решении задач свойства не- 

прерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач естество- 

знания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика 

и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

-    оперировать на базовом 

уровне понятиями: часто- 

та и вероятность события, 

случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными 

событиями; 

-    вычислять вероятности 

событий на основе под- 

счета числа исходов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-    оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

 

- представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

    графиков 

 

 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

-    иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

-    иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

-    понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

-    иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, при- 

менять их в решении задач; 

-    иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

-    иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из 

нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность со- 

бытия, 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 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 -    иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

-    Достижение 

результатов раздела II; 

иметь представление 

о центральной предельной 

теореме; 

-    иметь представление о 

выборочном коэффиценте 

корреляции и линей- 

ной регрессии; 

-    иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

связи эмпирических и 

теоретических распре- 

делений; 

-    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 решении задач; 

 

 -    иметь представление о 

деревьях и уметь 
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  В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные за- 

дачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

случайных величин; 

иметь представление о 

совместных 

распределениях случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

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 

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 за-

дач; уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 

Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности;  

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 

-   Достижение результатов 

раздела II 
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 - анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать 

для решения задачи ин- 

формацию, 

представленную в виде 

текстовой и 

символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графи- 

ков, рисунков; 

действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, сформули-

рованным в условии; 

- выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимально- 

го результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

-анализировать условие за- 

дачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при 

решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про- 

верки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, 

непротиворечащие 

контексту; переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать практические 

задачи и задачи из 
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других предметов 
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 - анализировать и интер-

претировать полученные 

решения в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не проти-

воречащие контексту; 

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

- решать несложные за 

дачи, связанные с до 

левым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, недви-

жимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

-    решать практические за-

дачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение 

температуры, на опреде-

ление положения на вре-

меннóй оси (до нашей 

эры и после), на 

движение 

 -  
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 денежных средств (при-

ход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

-    использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные прак-

тические задачи, возника-

ющие в ситуациях повсе-

дневной жизни 
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Геометрия -    Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

-    распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

-    изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением 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 Пи-

фагора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

-    Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

-    применять для решения за- 

дач геометрические факты, 

если условия применения за- 

даны в явной форме; 

-    решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

-    делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

-    извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представ- 

ленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

-    Владеть геометрическими 

понятиями при решении за- 

дач и проведении 

математических 

рассуждений; 

-    самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, 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 

-    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 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 цен- 

тральное и параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 
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 -    находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

-    распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

-    находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-    соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

-    описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

-    формулировать свойства и 

признаки фигур; 

-    доказывать геометрические 

утверждения; 

-    владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

-    находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

-    вычислять расстояния 

и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-    использовать свойства гео-

метрических фигур для реше-

ния задач практического ха-

рактера и задач из других об-

ластей знаний 

 

 

 

 

 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, 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; 

-    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; 

иметь представление о 

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 расстояния 

от точки до плоскости; 

владеть разными спо-

собами 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 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 
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 -    соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

-    соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

-    оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

 -    применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

-    уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

-    уметь применять 

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 рассто-

яние между фигурами в 

пространстве, общий пер-

пендикуляр двух 

скрещивающихся прямых 

и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятием угол 

между прямой и плос-

костью и уметь применять 

его 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 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 много-

гранном угле и применять 

свойства плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 
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   - владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь при 

менять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и приме-

нять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

- владеть понятием 

прямоугольный па-

раллелепипед и применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями пира-

мида, виды пирамид, эле-

менты правильной 

пирамиды и уметь 

- применять их при реше-

нии задач; 

- иметь представление о 

теореме Эйлера, пра-

вильных многогранниках; 

- владеть понятием площа-

ди поверхностей много-

гранников и уметь приме-

нять его при решении за 

дач; 

- иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь при 

менять их при решении за 

дач; 

- уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

- уметь применять фор 

мулы объемов при ре-

шении задач 
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   - владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть понятиями ка-

сательные прямые и 

плоскости и уметь при 

менять из при решении 

задач; 

- иметь представления о впи-

санных и описанных 

сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и ко-

нуса, площади поверхно-

сти цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при реше-

нии задач; 

- уметь решать задачи на 

комбинации многогран-

ников и тел вращения; 
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   - иметь представление о по-

добии в пространстве и 

уметь решать задачи на от 

ношение объемов и площа-

дей поверхностей подоб-

ных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять с использова-

нием свойств геометриче-

ских фигур математиче-

ские модели для решения 

задач практического ха-

рактера и задач из смеж-

ных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и 

интерпретировать 

результат 
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Векторы и 

координаты 

в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векто-

ров и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

не- 

коллинеарным векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; решать 

простейшие задачи 

введением векторного 

базиса 

Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать 

скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точ-

ками, уравнение сферы 

при решении задач; 

применять векторы 

и метод координат в 

пространстве при 

решении задач 

 

 

 

-    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 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе 

координат 
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История 

математик и 

Описывать отдельные вы- 

дающиеся результаты, по- 

лученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 
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Методы 

математик и 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно - 

коммуникационные 

системы при решении 

математических 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 

-   Достижение 

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: 

 

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 реаль-ных 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 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 шест-

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
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– 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 

библиотекиприкладных 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него 

элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча 

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

–  применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно- ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 
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– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

–  использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

–  понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

–  применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские 

права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

–  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
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– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

–  создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

–  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

–  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– 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; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

–  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

–  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

–  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра;  

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- 

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
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– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

–  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

– определять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

–  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

– приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

–  решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

– осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

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 

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; 
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–  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, научно- популярных статьях точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 

и их реакций в промышленности и быту; 
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– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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 

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 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: 
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– 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 (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

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

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
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– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

–  сравнивать разные способы размножения организмов; 

–  характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

–  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

–  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

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

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

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Естествознание 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;  

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов;  

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

–обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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–выполнять  самостоятельные  эксперименты,  раскрывающие  понимание  

основных естественно-научных      понятий    и   законов,    соблюдая    правила          

безопасной  работы; представлять  полученные  результаты  в  табличной,  графической  

или  текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

–  характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

–  практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–  практически использовать приемы защиты и самообороны; 

–  составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

–  выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–  осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–  составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Экология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 
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– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

–  оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

–  действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

–  составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

–  распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

–  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

–  прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

–  распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

–  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоци-альное поведение на транспорте; 

 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

–  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

–  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности иопасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

–    действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–  прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
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– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

–  объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

–  распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

–  распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия  граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

–  описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

–  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–  описывать факторы здорового образа жизни; 

–  объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–  объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

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

–  раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

–  отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

–  оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

        – использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

–  классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

–  характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

–  приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

–  оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–  раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–  раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–  объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

–  характеризовать историю создания ВС РФ; 

–  описывать структуру ВС РФ; 

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

–  распознавать символы ВС РФ; 

–  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

–  характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

–  раскрывать организацию воинского учета; 

–  комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

–  различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–  описывать основание увольнения с военной службы; 

–  раскрывать предназначение запаса; 

–  объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–  раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–  объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
–  Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав  ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

–  оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия;выполнять воинское 

приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 

–  выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–  приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–  описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

–  описывать порядок хранения автомата; 

–  различать составляющие патрона; 

–  снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–  описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

–  объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

–  объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–  выполнять изготовку к стрельбе; 

–  производить стрельбу; 

–  объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–  различать наступательные и оборонительные гранаты; 
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–  описывать устройство ручных осколочных гранат; 

–  выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–  выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–  объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–  характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

–  выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

–  объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

–  выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

–  передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

–  применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

–  описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–  раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

–  выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
–  Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

–  объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита  населения  Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

–  Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

–  определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–  выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
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–  выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

–  описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–  выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

–  описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной програмы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и регулируется локальным нормативным актом Учреждения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

–  оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки Учреждения, включающей различные оценочные процедуры 

(входной, рубежный, итоговый контроль: текущий контроль, портфель достижений, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

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

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и руководством Учреждения. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы Учреждения и уточнению и/или разработке программы развития 

Учреждения, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности Учреждения приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Учреждения реализует системно- 

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. 

        Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 

основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 



97 

 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Особенности оценки личностных результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется руководством Учреждения и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

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

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

Учреждением. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется руководством 

Учреждения в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

про-цедур отражается в плане внутренней системы оценки Учреждения (ВСОКО). 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга Учреждения 

предусмотрены отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

–  ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

считаем к письменные измерительные материалы (комплексная метапредметная 

контрольная работа), 

ИКТ-компетентности-  практическая работа с использованием компьютера, 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

рецензии, презентации) по каждому из четырех критериев: 

– способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой промежуточной оценки 

и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также руководством Учреждения в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. Требования к оценке личностных, 

метапредметных и предметных результатов подробно прописаны в положении «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации». 

Организация и содержание оценочных процедур 
Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 
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Входная диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

руководством Учреждения в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки 

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

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

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

совпадающей с собственной точ-кой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

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

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

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

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. На уровне среднего общего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

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

и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфеля 

достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфель достижений в части подборки документов 

формируется в электронном виде (или на бумажных носителях) в течение всех лет 

обучения на уровне основного и среднего общего образования. Результаты, 
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представленные в портфеле достижений, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг Учреждения представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

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

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ отражается в электронном журнале и электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и положением «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета. 
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе наколенной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерноконструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям, конкретизированным в положении «Об индивидуальном 

проекте»: 

– сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

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

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий трудных ситуациях. 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в соответствии с положением «Об 

индивидуальном проекте», разработанном в Учреждении. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)  сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках,

 функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
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образования,  а также описание особенностей, направлений и условий  реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

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

ФГОС СОО. 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной 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: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, самораз- 

витию 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 учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных об-

ществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

–  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
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– 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 лицея, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, 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; 

– 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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

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. 
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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 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, уме-ния выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
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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 

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 углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, что-бы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

набор средств решения широкого класса предметных полидисциплинар- 

ных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

        - обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

–обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения  

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 такие, как: 

–  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; 

– 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: 
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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: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 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 процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализует 

ся самим старшеклассником или группой обучающихся.  

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. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

-социальное; 

-бизнес-проектирование; 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 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 (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

–    решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 
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–  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований  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 взаимо выгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования  

и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

–  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры образовательной  организации имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает 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 владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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–  обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной  

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в лицее, обес-

печение 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 лицея как во время уроков, так и вне их. В 

школе не допускают ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, 

не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

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. 

 

           2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и        

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образователь- 

ных результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные 

действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональ-

ной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 



111 

 

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; 

– 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 само-

оценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

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

которые используют-ся для оценки обучающихся экспертами. 

 

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных 

учебных действий 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Основные критерии 

оценивания 

Методики (типовые 

дидактические задачи) 

Самоопределен

ие: 

Личностное осмысление 

выбираемой профессии  или 

области 

Анкета для обучающихся. 

Анкета жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

Самооценка Когнитивный компонент: 

Адекватное оценивание себя и 

отношение к себе: к своим 

качествам, возможностям, 

Тест «Вербальная 

диагностика самооценки 

личности» 
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физическим и духовным силам 

Смыслообразо

вание: 

мотивация 

учебной 

деятельности 

-Сформированность 

познавательных мотивов; 

Интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

-Сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять социально – 

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу;  

-Сформированность учебных 

мотивов; 

Стремление к самоизменению, при 

обретению новых знаний и умений. 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Отношение к нравственно-

этическим нормам 

Методика выявления 

уровня нравственно-

этической ориентации 

(наблюдение) 

Умение 

учиться и 

способность к 

организации 

своей 

деятельности: 

целеполагание 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще не 

известно 

Методика 

«Выкладывание 

узора из кубиков» 

планирование Планирование-определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

Составление плана и 

последовательности действий. 

 

прогнозирование Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик 

 

контроль Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

 

коррекция Коррекция-внесение необходимых 

дополнений и крректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

 

оценка Оценка-выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 
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саморегуляция Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию ( к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий 

Методика «Исследование 

волевой саморегуляции»  

Зверькова А.В., Эйдман 

Е.В.) 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

  

Универсальные 

логические действия 

а) сравнение 

б)анализ и синтез 

в)сериация- упорядочение объектов 

по выделенному основанию 

г)классификация 

д)обобщение 

е)установление аналогий 

Методика 

«Прогрессивные 

матрицы матрицы 

Равена» 

  Аналоги(субтест 3 

методики) и 

«Школьный тест 

умственного 

развития» ШТУР 

  Обобщение (субтест 

5 методики) 

«Школьный тест 

развития (ШТУР) 

Постановка и 

решение проблемы 

а)формулирование проблемы; 

б) самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Наблюдение 

Коммуникация 

как общение 

Умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение , умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение 

письменной и устной речью 

Наблюдение 

Коммуникации а)согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности; 

б)умение устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками , учет 

позиции собеседника или партнера 

по деятельности,  

в)готовность к коллективным 

формам деятельности. 

Наблюдение 

Коммуникация  

как условие 

а) коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством 

Наблюдение 
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интериозации передачи информации другим 

людям и становления рефлексии, 

б) установление адекватных 

ролевых отношений с педагогами 

на уроках и вне их, 

в)принятие и соблюдение классных 

и школьных социальных и 

этических норм, 

сдерживаниенепроизвольных 

эмоций и желаний. 

 

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. 

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, 
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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. Если нет 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (используя сеть интернет). 

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. 

 

Общее содержание среднего общего образования. 

        Среднее общее образование - 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 уровня среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения уровня основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

         В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования Учреждения представлены программа развития универсальных учебных 

действий, содержание программ отдельных учебных предметов, курсов, программа 

внеурочной  деятельности,  программа  воспитания  и  социализации,  программа 

коррекционной работы. 
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2.2. Примерные программы  отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов 

          В разделе представлено основное содержание курсов по образовательным 

предметным областям: Филология, Иностранные языки, Общественные науки, 

Математика и информатика, Естественные науки, Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности), которое в полном объеме должно быть 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Образовательные предметные области «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языкы» 

         Изучение предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки» обеспечивают: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 приобщение через изучение русского языка и литературы, иностранного языка 

к ценностям национальной и мировой культуры; способность свободно 

общаться в различных формах и на разные темы; свободное использование 

словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих   творческие   способности   обучающихся;    

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Русский язык 

          Речь. Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, 

чтение). Виды речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты 

устные и письменные. 

         Функционально  смысловые  разновидности  текста  (повествование,  описание, 

рассуждение). Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной   литературы.  Основные   жанры  

разговорной   речи,  научного, публицистического, официально-делового стилей. 

          Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др. сочетание разных видов диалога). 

Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

          Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и 

целями общения. Овладение различными видами чтения. Создание устных 

монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. Создание 

письменных текстов разных стилей и жанров.  

         Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли; основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. Информационная переработка текста. 

Овладение национально - культурными нормами речевого/неречевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

        Язык. Общие сведения о языке. 

        Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
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современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

        Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского  языка  (литературный  язык,  территориальные  диалекты,  

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и 

культуры.  

       Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

      Фонетика и орфоэпия. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Слог.  Ударение,  его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо - и словообразовании. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

          Графика. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и 

буквы. 

          Морфемика (состав слова) и словообразование. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах. Основные способы образования слов. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Понятие об 

этимологии. 

        Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

       Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

     Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка . Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. 

       Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). 

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические правописания). 

Варианты норм. 

         Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

литературными нормами современного литературного русского языка. 

         Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, 

дефисное и раздельное написание. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

          Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

Литература 

         Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Мифологические сюжеты и образы в литературе. Литература и фольклор. Народная 

сказка и авторская сказка. Народная песня и авторская песня. Былины. Малые 

фольклорные жанры (загадка, пословица, поговорка). Фольклорные темы и образы в 

произведениях русской литературы. Художественный образ. Образ человека в 

литературе. Персонаж. Литературный герой. Героический характер в литературе. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Образ родины в русской литературе. 

         Художественный мир. Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика 

в литературе. Сюжет и композиция произведения. Конфликт. Внутренний конфликт. 

Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма 

и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. Тематика произведения. «Вечные» темы в русской 

литературе. Социальная, философская и нравственная   проблематика   литературных   

произведений.   Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

       Художественная речь. Поэзия и проза как формы художественной речи. 

Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

       Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

очерк, сказ, повесть, роман, роман в стихах, роман-эпопея). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лиро-эпические жанры 

(басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

        Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, 

XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). Писатель и литературное направление. 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. Русская литература XVIII в. Классицизм и 

его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к 

изображению внутреннего мира обычного человека. Русская литература XIX в. 

Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в 

русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 
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дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение 

поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным 

ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX 

в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). Социальная, 

философская и нравственная проблематика русской драматургии XX в. Современный 

литературный процесс. Постмодернизм. Традиции и новаторство в современной 

русской литературе. 

 

Образовательная предметная область «Филология» 

Предметные результаты изучения русского языка и литературы 

Русский язык и литература (базовый 

уровень) 
Русский язык и литература (углубленный 

уровень) 

1) сформированность понятий о нормах 

русского, родного (русского) 

литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского; 

7) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных 

1) сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке 

как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её 

функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

4) владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

6) владение различными приёмами 

редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных 

произведений; 

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа художественного 
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устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

текста; 

10) сформированность представлений о 

системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, 

об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования 

историко – и теоретико литературного 

характера; 

12) умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств 

(графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о 

принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык 
В результате изучения учебного предмета «Родной 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 (сполным 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 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 язык (русский). Изучение предмета должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

 - включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 -сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом. 

Родная литература (русская). Изучение предмета должно обеспечить: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 
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- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)» - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1)сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2)владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4)сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5)сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8)сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9)сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Образовательная предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык 

Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения 
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        Диалогическая речь. Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог  - обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. 

Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

       Монологическая речь. Основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение (включая характеристику). Изложение 

прочитанного, прослушанного, увиденного. Реферирование. Аннотирование. 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование). Понимание с разной степенью 

глубины и точности высказывания собеседника, а также содержания аутентичных 

аудио - и видеотекстов различных жанров и стилей. 

        Чтение. Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного 

содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием 

содержания прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием 

содержания прочитанного). Тексты   разных   жанров   и   стилей:   публицистические,   

научно-популярные, художественные, прагматические. 

        Письменная речь. Написание   личных   писем;   заполнение   анкет,   

формуляров.   Написание автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. Изложение прочитанного, реферирование, 

аннотирование. 

        Языковые знания и навыки 

        Графика и орфография. Буквы алфавита изучаемого языка, основные 

буквосочетания. Правила чтения и правописания. 

       Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и 

фразах, ритмико-интонационных особенностей различных типов предложений. 

         Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи лексических 

единиц в рамках выделенной тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета. Основные способы словообразования. Многозначность слова. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

         Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка. Знание 

основных различий систем иностранного и родного языков. 

        Социокультурный аспект. Национально-культурные особенности 

речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны 

изучаемого языка. 

        Компенсаторные умения. Контекстуальная догадка, игнорирование лексических 

и языковых трудностей. Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

        Учебно-познавательные умения. Навыки работы с информацией: фиксация 

содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. Специальные 

учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, 

составление ассоциограмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

Предметные результаты изучения предмета иностранный язык: 

Иностранный язык 

 (базовый уровень) 

Иностранный язык 

 (углубленный уровень) 

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

4) сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного 

для делового общения в рамка выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных 

областях. 

 

Образовательная предметная область «Математика и информатика» 

Изучение образовательной предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить 

-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики. 

-сформированность  основ логического, алгоритмического  и  математического 

мышления. 

-сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

-понимание   социального,   экономического,   политического,   культурного, 

юридического, природного,  эргономического,  медицинского  и  физиологического 

контекстов информационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; 

-осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Арифметика. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Степени и корни числа. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Целые числа. 

Обыкновенные и десятичные дроби, операции над ними. Проценты. Пропорции. Свойства 

числовых равенств и неравенств. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков. 
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           Алгебра. Многочлены и действия над ними. Квадратный трехчлен. Формулы 

сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби 

и действия  над  ними.  Числовое  значение  буквенного  выражения.  Тождественные 

преобразования. Допустимые значения переменных. Уравнения, неравенства и их 

системы. Решение линейных и квадратных уравнений. Рациональные корни многочленов 

с целыми коэффициентами. Равносильность уравнений, неравенств и их систем. 

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение текстовых 

задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. Расширение 

понятия числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Основная теорема алгебры (без 

доказательства). Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Сложные проценты. Сумма  бесконечно  убывающей  геометрической  

прогрессии.  Понятие  о  методе математической индукции.  

          Математический анализ. Действительные числа. Бесконечные десятичные дроби. 

Рациональные и иррациональные числа. Периодические и непериодические десятичные 

дроби. Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Модуль числа. 

Декартова система координат на плоскости. Функция и способы ее задания. Чтение и 

построение графиков функций. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, максимумы и минимумы, ограниченность функций, четность и 

нечетность, периодичность. Элементарные функции: линейная, квадратичная, многочлен, 

дробно-линейная,  степенная,  показательная,  логарифмическая. Тригонометрические 

функции, формулы приведения, сложения, двойного угла. Преобразование выражений, 

содержащих степенную, тригонометрические, логарифмическую и показательную 

функции. Решение соответствующих уравнений и неравенств. Графическая 

интерпретация уравнений, неравенств с двумя неизвестными и их систем. Композиция 

функций. Обратная функция. Преобразования графиков функций. 

        Непрерывность.  Промежутки  знакопостоянства  непрерывной  функции.  Метод 

интервалов. Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум. Понятие об определенном интеграле 

как площади  криволинейной  трапеции.  Первообразная.  Формула  Ньютона-Лейбница. 

Приложения определенного интеграла. 

          Геометрия. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, 

прямая, угол, треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, 

многогранники, шар и сфера, круглые тела и поверхности; их основные свойства. 

Взаимное расположение фигур. Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур. Геометрические величины и измерения. 

Длина отрезка. Градусная и радианная мера угла. Длина окружности, число. Понятие 

площади и объема. Основные формулы для вычисления площадей и объемов. Координаты 

и векторы. Представления об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение при решении 

геометрических задач соображений симметрии и подобия, методов геометрических мест, 

проектирования и сечений, алгебраических методов, координатного, векторного методов. 

Приложения геометрии. 

        Вероятность и статистика. Представление данных, их числовые характеристики. 

Таблицы и диаграммы. Случайный выбор, выборочные исследования. Интерпретация 

статистических данных и их характеристик. Случайные эксперименты и случайные 

события. Частота и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и 
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элементы комбинаторики. Испытания Бернулли. Случайные величины и их 

характеристики. Закон больших чисел. 

         Математическая теория информации и модели информатики: Дискретное (в том 

числе двоичное) представление информации. Единицы измерения количества  

информации.  Сжатие  информации.  Кодирование  и  декодирование. Преобразование 

информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические конструкции 

(имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. 

Типы обрабатываемых объектов. Примеры алгоритмов. Выигрышная стратегия в игре. 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота 

формализации. Сложность  вычисления  и  сложность информационного  объекта. 

Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

1) сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального 

мира; 

2) сформированность представлений о 

математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и 

алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами 

решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об 

основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики 

должны включать 

требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о 

необходимости доказательств при 

обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 
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фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории  вероятностей; 

умений находить и оценивать 

  вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин; 

  8) владение навыками использования 

готовых  компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Информатика 

           Информация и информационные процессы. Основные подходы к определению 

понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Классификация  информационных  процессов.  

Кодирование  информации.  Языки кодирования. Формализованные и неформализованные 

языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

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

и передачи информации человеком. Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

         Информационные модели. Информационное   моделирование   как   метод   

познания.   Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей 

моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: 

описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Компьютерное 

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

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

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

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 

обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
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Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

          Информационные системы. Понятие и типы информационных систем. Базы 

данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 

(СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные 

базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации. 

           Компьютерные технологии представления информации. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой 

информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению графической 

информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии 

построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

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

сжатия данных. Форматы файлов.  

          Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации  текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое 

представление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные  способы  представления  математических  зависимостей  

между  данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей).  

          Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов  средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

          Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информации как средство 

повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 

исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные 

сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы 

обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Информационные сервисы сети Интернет: электронная 

почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

       

  Основы социальной информатики. Информационная цивилизация. Информационные 

ресурсы общества. Информационная культура. Этические  и правовые нормы 

информационной деятельности  человека. Информационная безопасность. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Информатика 

 

 

Информатика (базовый уровень) Информатика (углубленный уровень) 
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1) сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики 

должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира; 

2) овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

3) владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие 

конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки 

программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о 

важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об 

устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии «операционная 

система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционировании интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых 

принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, 
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принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и 

использования компьютерно-

математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в 

ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

 

Образовательная предметная область «Общественные науки. История» 

История 

          Всеобщая история. Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество.  

         Древний мир. Понятие и хронология. Древние цивилизации Востока: Месопотамия, 

Древний Египет, Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы исторического 

развития, формы политического и общественного устройства. Культура. Античное 

язычество. Возникновение и распространение христианства. Античное наследие и его 

значение для современного мира. 

         Средние века. Понятие и хронология. Становление «христианского мира». 

Византия. Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных 

регионов Европы в Средние века. Восточное Средневековье. Возникновение и 

распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. 

Индия, Китай, Япония в Средние века. Мезоамерика. Международные отношения. 

Взаимодействия Запада и Востока в  Средние  века:  религиозные,  дипломатические,  
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культурные,  военные,  торговые. Средневековое наследие и его значение для 

современности. 

         Новое время. Понятие и хронология. Раннее Новое время. Переход от 

средневековой системы хозяйствования к рынку. «Модернизация». Первоначальное 

накопление капитала. Великие географические открытия. Развитие национальных 

государств. Абсолютизм в Европе. Международные  отношения  раннего  Нового  

времени.  Ренессанс.  Реформация  и Контрреформация. Просвещение. Английская 

буржуазная революция. Великая французская революция и ее последствия. Образование 

США. Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США. Промышленный переворот. Страны и нации на пути 

модернизации. Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, 

социалистический ответы на социальные вызовы. Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. Османская 

империя. Наука. Культура. Быт. 

         Современная история. Мир на рубеже XIX—XX вв. Первая мировая война и ее 

последствия. Октябрьская революция в России и мир. Тоталитарные и демократические 

режимы. Фашизм. Мировой экономический кризис и его последствия. Государство в 

жизни общества. Международные отношения в межвоенный период. Вторая мировая 

война и ее итоги. «Двухполюсный» мир. Биполярная система международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. «Государство 

благосостояния». Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных 

империй. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Крах мировой системы социализма. Новая система 

международных отношений. Локальные конфликты. «Азиатский рывок». Страны Востока 

и Южной Америки на путях «догоняющего развития». Глобализация. Глобальные 

проблемы современности. Наука, культура, религия, быт. Мир в начале XXI в. 

          Российская история. Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории.  

        Древнейшие общества и государства на территории России. Появление и 

расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. 

Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые 

общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, 

балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1 –го 

тысячелетия. 

         Древняя Русь. Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура 

славян. Социально - экономический и политический строй Древней Руси в контексте 

всемирной истории. Особенности древнерусской государственности. Политическая 

раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и 

Западом. Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные 

особенности. Становление древнерусской народности. 

        Средневековая Русь.  Особенности  феодальной  системы  средневековой  Руси.  

Структура  русского средневекового общества. Кризис XIII в. Русь в системе 

международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь 

и Запад. Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг 

Москвы. Русские земли в составе Великого княжества  Литовского.  Политическая  

централизация  и  становление  самодержавия. Московское государство XVI в.: 

территория, социально-экономическое и политическое развитие, основные процессы в 

духовной жизни. Религия и церковь в средневековой Руси. Смутное время: причины и 

последствия. 
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         Россия в Новое время. Основные исторические источники, хронология и сущность 

нового этапа российской истории. Экономика, общество и власть России конца XVII — 

начала XVIII в. Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых 

переворотов. Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре в 

XVIII в. Секуляризация. Народные движения. Россия в европейской и мировой политике. 

Превращение России в великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации России: 

основные этапы и особенности. Эволюция российской власти в XIX в. Формирование 

территории Российской империи. Народы, страны и особенности национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

          Новейшая история России. Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ 

в.: экономика, политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и 

политике. Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. Общенациональный 

кризис 1914—1920 гг.: причины и последствия. Великая русская революция и ее влияние 

на российскую и мировую историю ХХ в. Гражданская война в России. Образование 

СССР. Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и государства: 

структура общества, система управления, право, система образования, наука, идеология и 

социальная психология, традиционные религии, национальный вопрос. Советская модель 

модернизации: специфика, результат, цена. Решающая роль СССР в достижении победы 

во Второй мировой войне. Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, научно - технический прогресс и военно-

промышленный комплекс. Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие государственности, 

экономики, науки и культуры, духовные ценности российского общества. Российская 

Федерация в глобальных процессах современности. Знания о прошлом нашей страны в 

современных общественных и политических процессах. 

Предметные результаты изучения учебного предмета История 

История (базовый уровень) История (углубленный уровень) 

1) сформированность представлений о 

современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и 

роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об 

историографии; 

2) владение системными историческими 

знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

 3) владение приёмами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать 

различные исторические версии. 

 

Обществознание 
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         Человек и его индивидуальность. Самоопределение. Ценностные ориентиры. 

Природа человека. Личность и духовное развитие.  Мировоззрение.  Свобода  и  

ответственность  (моральная,  социальная, экономическая, юридическая, гражданская). 

Обязанности человека. Здоровый образ жизни. Безопасность. Добро и зло. Законы и 

правила нравственности. Моральный выбор и моральные нормы. Самооценка. Интересы и 

потребности. Ориентиры достижения жизненного успеха. Гуманизм. Пути и формы 

социализации. Социальные нормы. Лидерство. Авторитарная личность. Самоопределение 

человека. Уважение личной и частной жизни человека. Способы познания мира и 

общества. Мотивация деятельности. Образование и самообразование. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правонарушение. Субъект права. Виновность. Юридическая 

ответственность. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Судебное разбирательство. Права и свободы человека. Механизмы 

защиты прав человека. Презумпция невиновности. 

         Человек в семейных отношениях. Семья как культурно-исторический феномен. 

Функции семьи. Исторические типы семьи. Роль семьи в развитии личности. Семейные 

отношения и роли в семь е. Семейная история, традиции и обычаи. Семейные ценности. 

Забота и воспитание детей в семье. Общение в семье. Семейные конфликты: причины и 

пути разрешения. Семейные правоотношения. Права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Имущественные права в семье. Семейный бюджет.  Порядок,  условия  заключения  

и  расторжения  брака.  Брачный  возраст. Недействительность брака. Брачный договор. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Семейная политика 

в РФ. Семейный кодекс РФ. Государственная поддержка молодой семьи. Защита 

материнства и детства в РФ. Тенденции развития семейных отношений в период 

глобализации. 

         Человек в социальном взаимодействии. Общественные отношения. Функции и 

подсистемы общества. Традиционные (аграрные), индустриальные и постиндустриальные 

(информационные) общества. Общественный прогресс и регресс. Иерархия в обществе. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального  многообразия.  Гражданское  

общество.  Гражданско-правовые  споры. Конфликты и пути решения. Экстремизм. 

Мигранты и социальная напряженность. Социальные общности и группы. Средний класс. 

Коммуникация. Стили общения. Толерантность. Социальная роль. Статус. Социальная 

мобильность. Информация и способы ее распространения. Средства массовой 

информации. Манипулирование сознанием и способы противостояния. Социальная 

справедливость и равенство. Культура: понятие, многообразие, формы. Культурные 

различия. Цивилизация. Языковая политика. Роль религии в культурном развитии. 

Функции (задачи) религии. Религиозные группы. Религиозные нормы. Конфессия. 

Мировые религии. Этническая группа. Этнические факторы в государственном развитии. 

Дискриминация. Национализм и патриотизм. Шовинизм.  

       Человек в экономических отношениях. Экономическое развитие. Типы 

экономических систем. Предпринимательство. Формы собственности. Право 

собственности и его защита. Рыночные отношения. Закон спроса и предложения. 

Производство, обмен, распределение и потребление. Факторы производства. Конкуренция 

и монополия. Корпорации в современной мировой экономике. Глобализация экономики. 

Международное разделение труда. Экстенсивное и интенсивное экономическое развитие. 

Инновационное экономическое развитие. Экономическая успешность. Виды рынков. 

Деньги и их функции. Инфляция. Валютная система. Банки. Кредит. Валовой внутренний 

продукт. Бюджетная, денежно -кредитная и налоговая политика государства. 

Экономические ресурсы. Роль человеческого потенциала в экономическом развитии. 

Права потребителя в экономической области. Занятость и безработица. Прожиточный 

минимум. Заработная плата. Права, обязанности и ответственность работника и 
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работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профессиональные союзы. Профессионализм. Социальная ответственность бизнеса. 

         Человек в политической жизни. Властные отношения. Политика. Государственное 

управление. Формы государства. Функции  государства.  Политическая  система.  

Политический  режим.  Основы конституционного устройства РФ. Демократия и 

недемократические режимы. Легитимность. Верховенство права. Процедура принятия 

законов. Разделение властей. Парламентаризм. Политическая культура. Местное 

самоуправление. Внешняя политика. Патриотизм. Выборы и избирательные системы. 

Международные политические организации. Взаимоотношения государств: конфликты и 

сотрудничество. Причины и последствия войн. Суверенитет. 

Национальная  безопасность.  Федеративное  устройство  и  федерализм.  Сепаратизм. 

Терроризм. Пацифизм. Политическое участие. Гражданство в РФ. Гражданственность. 

Правосознание. Политическая культура. Правоохранительные органы. Источники права. 

Система права. Отрасли права. Система российского законодательства. 

Судопроизводство. Коррупция. 

        Человек в глобальном мире. Геополитика. Процесс глобализации, его пути и 

направления. Центры силы в глобальном мире. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Лидерство в глобальном мире. 

Влияние глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире. Экологическая ответственность 

и экологическая культура. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная 

реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» (базовый 

уровень) 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» 

           Методы научного географического познания. Система географических наук. 

История изучения Земли и развитие географии. Выдающиеся географические  открытия.  

Знаменитые  путешественники  и  исследователи.  Глобус, географическая карта и план 

местности: различия по содержанию и масштабу, способам картографического 

изображения. Географические координаты. Аэрофото-и космические снимки. 

Ориентирование на местности. Геоинформационные системы. Географические методы 

изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

          Земля и Вселенная. Земля — часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. 

Причины смены дня и ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса. 
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          Литосфера. Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, 

полезные ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от строения 

земной коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. 

Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с 

ними. Человек и литосфера. 

          Атмосфера. Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. 

Атмосферное давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, 

погода и климат. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз погоды. Человек и климат. 

         Гидросфера. Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой 

океан. Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов 

Земли. Человек и гидросфера. 

         Биосфера. Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический 

круговорот вещества. Широтная и высотная зональность растительного, почвенного 

покрова и животного мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера. 

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественноисторическое образование. 

Строение и плодородие почвы. Главные факторы почвообразования, основные зональные 

типы почв. Человек и почвенный покров. 

         Географическая оболочка, географическая среда и территориальные 

комплексы. Строение,  основные  свойства  и  закономерности  географической  

оболочки. Географическая  зональность  и  секторность  природы  материков.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, антропогенные. 

Состав, строение и свойства природных комплексов суши и океана. Человек и 

географическая среда: взаимовлияние и взаимозависимость. 

        Природа и человеческое общество. Роль географической среды в жизни человека и 

развитии общества. Адаптация человека к окружающей среде. Природные условия и 

природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их классификации. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Взаимовлияние хозяйственной деятельности 

человека и природы. Геоэкология. Ландшафтное планирование. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые природные 

территории и объекты всемирного природного и культурного наследия. Стратегия 

устойчивого развития. Ноосфера. Географическая экспертиза и мониторинг. 

         Население. Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение 

населения. География рас, народов и религий. Миграции населения. Города и сельская 

местность. Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. 

География рынка труда и занятости. География качества жизни населения. 

         География мирового хозяйства. Географическая модель глобальной экономики, ее 

отраслевая и территориальная структура. Основные отрасли и регионы. 

Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и хозяйства. 

Географические следствия глобализации.  

       Регионы и страны мира. Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии 

современных государств. Геополитика. Комплексная географическая характеристика и 

различия крупнейших регионов и стран мира. Россия в мире. Глобальные проблемы 

человечества Сущность глобальных проблем, их взаимосвязь и географические аспекты. 

Предметные результаты изучения учебного предмета География 

География (базовый уровень) География (углубленный уровень) 

1) владение представлениями о 

современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 
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2) владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных,социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания 

о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического 

анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические 

знания для объяснения и оценки 

разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации 

к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и 

знаний об 

основных проблемах взаимодействия 

природы и 

общества, о природных и социально-

экономических 

аспектах экологических проблем. 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе 

современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе 

научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических 

задач; 

2) владение умениями применения 

географического мышления для 

вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о 

целостности географического 

пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные 

исследования, в том числе с 

использованием 

простейшего моделирования и 

проектирования 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической 

интерпретации природных, социально-

экономических и экологических 

характеристик различных 

территорий; 

6) владение умениями работать с 

геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями 

проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-

экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об 

основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия 

географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

Экономика 

         Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Выбор и 

альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные доходы.  

         Экономические системы. Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. 
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          Семейная экономика. Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. 

Сбережения. Страхование. 

         Рынок. Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги 

кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

         Фирма. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Менеджмент. Маркетинг. 

        Роль государства в экономике. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. 

Функции государства в экономике. Виды  налогов.  Государственные  доходы  и  расходы.  

Государственный  бюджет. Государственный долг. Основы фискальной политики 

государства. ВВП, его структура и динамика. Понятие ВВП и его структура. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

         Рынок труда и безработица. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

        Деньги, банки, инфляция. Деньги и их функции. Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие 

финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. 

         Элементы международной экономики. Экономические причины международной 

торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы. 

         Основные проблемы экономики России. Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной экономики России. Основные проблемы экономики 

России и экономическое развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в 

мировой экономике. 

Экономика (базовый уровень) Экономика (углубленный уровень) 

1) сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об 

экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; 

особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности 

основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приёмами работы со 
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ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках,включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения 

практических задач вучебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для ффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в 

мире. 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные 

для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к 

рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике 

России. 

 

Право 

         История государства и права. Связь и взаимозависимость государства и права. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

          Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. 

М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная реформа. Развитие правовой системы в 
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начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. 

Основные государственные законы — конституционные законы России. 

          Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

          Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной  системы  управления.  Рост  правонарушений.  Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 

общества «развитого социализма». 

           Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить 

Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у 

населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. Вопросы теории государства и права. Понятие 

государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. 

         Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие 

и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

         Конституционное право. Понятие конституции, ее виды. Конституционное право. 

России,   его   принципы   и   источники.   Конституционная   система. Понятие 

конституционализма. Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции 

Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного 

закона России. Основы конституционного строя. Содержание вступительной части. 

Конституции. Российская Федерация демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный 

народ России - носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления 

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

           Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории   Российской Федерации.   Виды   субъектов   РФ. 

Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

          Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

         Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная  Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.      

           Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*.  

          Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

          Права человека. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение 

Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 
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человека. Международные договоры о правах человека: Содержание Международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

         Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

         Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

         Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 

на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права 

ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Нарушения прав 

человека. Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в 

мирное время. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Право» (углубленный 

уровень) 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

3) сформированность представлений и владение знаниями о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

5) сформированность   правового   мышления   и   способности   различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

6) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное   устройство   Российской   Федерации,   конституционный   статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

9) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

10) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

11) сформированность   представлений   о   конституционном,   гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

12) понимание  юридической  деятельности как  формы  реализации  права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

13) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

14) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Образовательная предметная область « Естественные науки» 

 Физика 

        Механика. Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической  энергии.  Условия  равновесия  твердого  тела.  Простые  

механизмы. Коэффициент полезного действия. Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Механические колебания. Резонанс. Механические волны. 

Звук. 

         Молекулярная физика. Строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие 

частиц вещества. Тепловое равновесие. Температура. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение жидкостей и твердых тел. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

         Электродинамика. Электрический  заряд.  Закон  сохранения электрического  

заряда.  Закон  Кулона. Электрическое  поле.  Напряженность  электрического  поля.  

Напряжение.  Разность потенциалов. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила  тока.  Источники  постоянного  тока.  

Электродвижущая  сила.  Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Проводники  и  диэлектрики.  

Электрический  ток  в  проводниках,  электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Полупроводниковые приборы. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукция. Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания.  Переменный  ток.  Трансформатор.  Электромагнитные  

волны.  Свойства электромагнитных  волн.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  

Скорость  света. Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление 

света. Линза. Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

         Квантовая физика. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующих ядро радиоактивных 

излучений на живые организмы. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

        Строение Вселенной. Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа тел Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Физика 

Физика (базовый уровень) Физика (углубленный уровень) 

1) сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли 

физикив формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об 

общих физических закономерностях, 
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для решения практических задач; 

2) владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами 

научного познания,используемыми в 

физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать 

физические задачи; 

5) сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной 

позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

законах, теориях, представлений о 

действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать 

и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, 

объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного 

планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность уменй 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

 

Астрономия 

          Изучение предмета на базовом уровне направлено на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» 

(базовый уровень) 

Обязательный минимум содержания образовательных программ включает следующие 

разделы: 

- Предмет астрономии; 

- Основы практической астрономии 

- Законы движения небесных тел; 

- Солнечная система; 

- Методы астрономических исследований; 

- Звезды; 

- Наша Галактика — Млечный Путь; 

- Галактики; 

- Строение и эволюция Вселенной. 

         В результате изучения Астрономии на базовом уровне обучающиеся должны 

приобрести определенные знания и умения, в том числе такие умения: 

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

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

Биология 

        Система органического мира. Царства живой природы. Вирусы - неклеточные 

формы. Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии  - возбудители заболеваний. Роль 

бактерий в природных сообществах (экосистемах). Грибы. Многообразие грибов, их роль 

в природных сообществах и жизни человека. Лишайники - симбиотические организмы, их 

экологическая роль. Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. 

Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Значение растений в природе и жизни человека. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. 

Поведение. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека, усложнение в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. 

         Анатомия и физиология человека. Организм человека — целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов. Нервная система и органы чувств. Нервная 

регуляция функций организма. Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, равновесия. Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, управление 

движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение 

ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Строение и работа 

сердца. Патологии системы кровообращения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. 

Требования к полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Обмен веществ и превращения энергии. Покровы тела: строение и функции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,  

обморожениях  и  их  профилактика.  Половая  система.  Оплодотворение, внутриутробное 

развитие, роды. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

         Цитология и биохимия. Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие 

клеток. Эукариоты и прокариоты. Химический состав клетки. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез. 

Биосинтез белков. Ген, генетический код. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые клетки. Мейоз. Жизненные 

циклы у разных групп организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

          Генетика. Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и 

символика. Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное 

наследование. Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Хромосомная  теория  наследственности.  Генетические  карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, ее виды. 
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Мутации, мутагены. Меры профилактики наследственных заболеваний человека и защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

         Эволюция. Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж. Б. Ламарка об эволюции. 

Движущие силы и результаты  эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Генетика  

популяций. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления эволюции. Признаки 

живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. 

         Экология. Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. 

Устойчивость и динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Правила экологической пирамиды. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

Биология (базовый уровень) Биология(углубленный уровень) 

1)сформированность представлений о роли 

и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические 

задачи; 

5) сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об 

общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать 

и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых 

биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, 

о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной 

постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность убежденности в 

необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при 

проведении биологических исследований. 

 

Химия 

           Теоретические основы химии. Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, 

ядра, протоны, нейтроны, электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, 

радионуклиды. Период полураспада. «Меченые» атомы. Понятие о строении электронных 

оболочек. Валентные электроны. Степень окисления. Как пользоваться периодической 
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таблицей. Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ионы и ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные 

и неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металлическая 

связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Обусловленность свойств веществ их строением. Простые и сложные вещества. 

Представления о строении газообразных, жидких и твердых веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Чистые вещества, 

смеси, растворы. Растворение как физико-химический процесс. Гидратация ионов. 

Истинные и коллоидные растворы. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. 

Способы выражения концентрации растворов. Физические и химические явления. 

Химическая реакция — процесс перестройки атомов в молекулах. Сохранность атомов в 

химических реакциях. Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль — 

мера количества вещества. Закон Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки 

и условия  протекания  химических  реакций.  Классификация  химических  реакций  в 

неорганической и органической химии. Растворы. Растворимость. Растворы газов, 

жидкостей и твердых веществ. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация 

раствора и ее расчет. Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные 

растворы. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые 

электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о 

рН. Условия необратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических 

качественных реакциях. Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. 

Получение щелочных металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции 

как источник электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о 

топливном элементе. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. Антикоррозионные покрытия. Тепловые эффекты химических 

реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия связи и теплота образования 

соединений. Стандартное состояние. Экзо- и эндотермические реакции. Теплоты сгорания 

и растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидности. Скорость реакций, ее 

зависимость от различных факторов. Энергия активации. Катализ. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

           Основы неорганической химии. Металлы и неметаллы, их положение в 

периодической системе. Строение атомов неметаллов. Физические и химические 

свойства. Водородные и кислородные соединения элементов подгрупп галогенов, 

кислорода, азота, углерода. Общая характеристика металлов главных и побочных 

подгрупп. Физические свойства металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы, 

алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восстановительные свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Черные и цветные металлы, способы их 

получения. Сплавы. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. Основные классы 

неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. Водород. Гидриды. 

Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными классами неорганических 

веществ. 

         Основы органической химии. Электронное строение атома углерода - причина 

уникальности его соединений. Способность атомов углерода образовывать цепи. 

Гомология и изомерия – причины многообразия  органических  соединений.  Простые  и  

кратные  связи.  Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Метан, 

этилен, ацетилен, бензол - родоначальники гомологических рядов. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. Функциональные органические соединения: 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, 

аминокислоты. Понятие о гетероциклах. Азотистые основания. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 
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         Химия и жизнь. Высокомолекулярные  соединения.  Мономеры  и  полимеры.  

Полимеризация  и поликонденсация.  Каучуки,  пластмассы,  химические  волокна.  

Высокомолекулярные соединения — основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. 

Рациональное питание. Калорийность  пищи.  Витамины.  Лекарственные  вещества.  

Вред,  причиняемый наркотическими веществами. Химия в сельском хозяйстве. 

Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные и органические удобрения (азотные, 

фосфорные, калийные). Средства защиты растений. Бытовые поверхностно-активные 

соединения. Моющие и чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые 

аэрозоли. Правила безопасности при работе со средствами бытовой химии. Общие 

принципы химического производства. Основные продукты (удобрения, этилен, стирол, 

бутадиен, уксусная кислота). Понятие о нефтехимии. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Химия 

Химия (базовый уровень) Химия (углубленный уровень) 

1) сформированность представлений о 

месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать,объяснять результаты 

проведённых опытов и делать 

выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5) владение правилами техники 

безопасности прииспользовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии 

должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об 

общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать 

свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы 

на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, 

проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного 

планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, 

анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

 

Естествознание 

           Объект и предмет естествознания. Основные этапы развития естествознания. Задача 

современного естествознания.  
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        Человек и окружающий мир. Природные объекты. Формы существования объектов. 

Фундаментальные взаимодействия. Природный объект как система. Возможности 

человека в познании окружающего мира. Основные виды восприятия человеком сигналов 

из окружающего мира: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Объекты микромира, 

макромира, мегамира. Их пространственно-временные характеристики.  

          Научный метод. Основные составляющие научного метода: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, модель, теория, применение. Система наук о природе. 

Взаимосвязьмежду научными открытиями и развитием техники и технологией. 

Системный подход в естествознании. Расширение возможностей человека благодаря 

научным и техническим достижениям.  

         Вещество в природе. Фундаментальные частицы. Элементарные частицы. Волновые 

и корпускулярные свойства частиц вещества. Применение волновых свойств 

микрочастиц. Нуклиды. Взаимодействие между ядрами. Ядерные реакции. Атомы. 

Заполнение электронных состояний в атомах. Взаимодействие между атомами. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Природа 

химической связи. Молекулы. Разнообразие молекул Связь между структурой молекул и 

свойствами вещества. Макромолекулы и синтетические полимерные материалы. Роль 

макромолекул в человеческом организме. Взаимодействие молекул. 

        Свойства вещества. Вещества. Связь между структурой атомов и молекул и 

свойствами вещества. Неорганические и органические вещества. Химические реакции. 

Вещество и биологические объекты. Вещество и физические тела. Тепловые свойства 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Жидкие кристаллы. Внеземные вещественные 

объекты. 

         Физические поля. Гравитационное поле. Движение тел в гравитационном поле. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Принцип действия электрогенератора и электродвигателя. 

Использование электрической энергии. Радиосвязь и телевидение. Радиолокация. 

Волновые свойства света. Корпускулярные свойства света. Поглощение и испускание 

света атомами. Принцип действия лазера. Квантовые поля Первоначальное представление 

о современной естественнонаучной картине мира. 

         Природные процессы. Происхождение Вселенной. Эволюция Вселенной. Эволюция 

Земли. Случайные процессы и вероятностные закономерности. Необратимый характер 

тепловых процессов в природе. Порядок-беспорядок, энтропия, информация. Второе 

начало термодинамики. Тепловые двигатели. Процессы самоорганизации. 

Информационные процессы в открытых системах. 

            Жизнь как природное явление. Биосистемная организация жизни. Клеточное 

строение живых организмов. Обмен веществ в клетке. Превращение энергии в клетке. 

Деление клетки. Структура молекулы ДНК. Репликация ДНК. ДНК-носитель 

наследственной информации. Ген. Генетический код. Матричное воспроизведение белков. 

Наследственность и изменчивость организмов. Основные этапы развития генетики. 

Законы Менделя. Естественный отбор. Биологическая эволюция. Гипотезы 

происхождения жизни. 

           Человек как природное явление. Происхождение человека. Эволюция человека. 

Геном человека. Генетические заболевания и возможности их лечения. Биотехнологии. 

Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий. Природа вирусных 

заболеваний. Проблемы рационального питания. Биохимическая основа никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей. Влияние радиоактивных и электромагнитных 

излучений на организм человека. Биоразнообразие. Биосфера, роль человека в биосфере. 

           Естественнонаучная картина мира. Система наук о природе и 

естественнонаучная картина мира. Наиболее важные естественнонаучные идеи и 

открытия, определяющие современные знания о мире. Единство законов природы и 

состава вещества во Вселенной. Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой 
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природе Общность информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах. Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Естествознание 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость  естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей. 

Образовательная предметная область «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура» 

Физическая культура 

         Физкультурно-оздоровительная деятельность. Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего старения и длительного 

сохранения творческой активности человека, средствами физической культуры. Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, 

содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 

приобретение положительного психосоциального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения. Влияние регулярных занятий физическими 

упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической 

культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и 

направленности (материал для девушек). Физическая культура в организации  трудовой  

деятельности  человека,  основные  причины  возникновения профессиональных  

заболеваний  и  их  профилактика  оздоровительными  занятиями физической культурой 

(гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы 

релаксации и самомассажа, банных процедур). Общие представления об адаптивной 

физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и 

направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по 

индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной физической 

культурой. 

          Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

         Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

      Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки 

и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом 

периоде (девушки). 

       Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на 

общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем 

развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации движений; 

танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и 

вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, 

дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты). Аэробика (девушки): композиции  из  общеразвивающих  

упражнений  силовой  и  скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением 

физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие 

упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая статическое и 

динамическое равновесие) и ритма движений. 

          Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Планирование 

содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, 

распределение их в режиме дня и недели. Выполнение простейших гигиенических сеансов 

самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже различных 

частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. Спортивно-

оздоровительная    деятельность    с    прикладно-ориентированной физической 

подготовкой. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной 

подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и 

психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 

совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической 

нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы 

организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

          Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью. Гимнастика с основами акробатики: 

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по 
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гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках 

по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 

по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. 

Строевые команды и приемы (юноши). 

           Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной  местности  с  использованием  простейших  способов  ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

         Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно - 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и 

технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 

(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

         Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов 

и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

           Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). Контроль 

режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с 

избранным видом спорта). 

 

Предметные результаты изучения физической культуры 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) владение навыком наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физической нагрузки, данных мониторинга здоровья (рост, вес и т.д.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости и т.д.), в том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Экология 

           Экология как наука и учебный предмет. Ее разделы. Экология как теоретическая 

основа деятельности человека в природе по использованию природных ресурсов и 

окружающей природной среды. Роль экологии в жизни современного общества. 

        Общая экология. Организм и среда. Возможности размножения организмов и их 

ограничения средой. Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального 

роста численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое 
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значение потенциала размножения организмов. Общие законы зависимости организмов от 

факторов среды. Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. 

            Экологическое разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера 

воздействия на организмы в практической деятельности человека. Основные пути 

приспособления организмов к среде. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с 

устойчивостью. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на 

практике. Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. 

Пищевая активность. Рост растений. Роющая деятельность животных. Фильтрация. 

Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности 

организмов. Масштабы этой деятельности. Приспособительные формы организмов. 

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. Приспособительные ритмы 

жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. 

Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение 

для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и 

хозяйственная практика. 

         Сообщества и популяции. Типы взаимодействия организмов. Биотическое 

окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность 

биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 

воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. Законы и 

следствия пищевых отношений. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности 

жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила 

рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. 

«Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. Законы 

конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного исключения. Условия его 

проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. Законы 

конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных 

отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая 

инженерия. Популяции. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые 

отношения. Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая 

деятельность человека. Демографическая структура популяций. Понятие демографии. 

Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение 

возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и 

устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических 

показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Рост численности и плотности 

популяций. Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями 

(ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании 

плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 

саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе. Односторонние изменения и 

обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и 

запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи 

поддержания регуляторных возможностей в природе. Биоценоз и его устойчивость. 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных 

биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 
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         Экосистемы. Законы организации экосистем. Понятие экосистемы. Биоценоз как 

основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между 

живой и косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, 

редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. 

Экологические правила создания и поддержания искусственных экосистем. Законы 

биологической продуктивности. Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по 

цепям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические 

пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 

ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения биологической 

продуктивности Земли. Продуктивность агроценозов. Понятие агроценоза и 

агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути 

управления продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота веществ в 

агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологического 

разнообразия. Саморазвитие экосистем. Причины саморазвития экосистем. Этапы 

формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание 

водоемов. Смена видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии 

развития сообществ. Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования 

экосистем. Восстановительные смены сообществ после частичных нарушений. 

Природные возможности восстановления сообществ, нарушенных деятельностью 

человека. Условия управления этими процессами. Биологическое разнообразие как 

основное условие устойчивости популяций, биоценозов, экосистем. Биологическое 

разнообразие видов и их функций  в природе. Взаимозаменяемость видов со сходными  

функциями. Принцип  надежности в функционировании биологических систем. Взаимная 

дополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и распределения в 

пространстве. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового разнообразия 

в природных и антропогенных условиях. Биосфера как глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек 

Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых 

организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты 

веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. 

Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

          Социальная экология. Экологические связи человека. Человек — биосоциальный 

вид. Социальные особенности экологических связей  человечества: овладение 

дополнительными источниками энергии, использование орудий производства, 

способность к согласованным общественным действиям. История развития экологических 

связей человечества. Экологические связи человечества в доисторическое время. 

Овладение огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в 

историческое время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование 

сельского хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. 

Экологические аспекты развития коммуникаций. Кочевой и оседлый образ жизни людей, 

их экологические особенности. Экологические последствия крупномасштабных миграций, 

возникновения и развития системы государств. Современные отношения человечества и 

природы. Масштабы социально-экологических связей человечества: использование 

природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные 

процессы. Нарастание глобальной экологической нестабильности. Региональные 

экологические кризисы. Социально-экологические взаимосвязи. Всеобщая связь 

природных и антропогенных процессов на Земле. Опережающий рост потребностей 

человека как одна из основных причин глобальной экологической нестабильности. 

Необходимость разумного регулирования потребностей людей в целях обеспечения 

устойчивого развития человечества - природы Земли.  
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         Диалектика отношений «природа — общество». Противоречивость системы 

«природа — общество». Коренные различия в длительности формирования биосферы и 

техносферы. Противоречия основ функционирования биосферы (бесконечные циклы) и 

техносферы (прямоточные процессы). Истощение запасов сырья и загрязнения среды 

отходами производства как следствие этих противоречий. Принципы смягчения 

напряженности в системе «природа — общество». Проблема совместимости человеческой 

цивилизации с законами функционирования биосферы и пути ее решения. Формирование 

циклических замкнутых технологий как основа совместимости техносферы и биосферы. 

Глобальная роль человеческого разума в формировании ноосферы. 

            Экологическая демография. Социально-экологические особенности роста 

численности человечества. Приложение фундаментальных экологических законов к 

демографическим процессам человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, 

болезни, дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 

Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды своего 

обитания. Значение этого уникального качества для демографии человечества. 

Особенности демографии населения в зависимости от природных и социально-

экономических условий. Современное население Земли, историческая динамика его 

численности, региональные особенности. Активная демографическая политика. 

Планирование семьи, ее особенности в разных странах. Демография России. Особенности 

демографических процессов в России. Причины и возможные последствия сокращения 

численности населения России, пути его предотвращения и их эффективность. 

Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения. 

Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого-

демографические  взаимосвязи.  Возможности и перспективы управления 

демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно 

стабильного уровня численности населения Земли, основные формы и возможные сроки 

его достижения. 

          Экологическая перспектива. Устойчивое развитие человечества и природы Земли. 

Формирование экологического мировоззрения населения. Концепция устойчивого 

социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. Всемирная 

экологическая программа на ХХ1век. Экологическое мировоззрение как предпосылка 

эффективного решения природоохранных задач на местном, региональном и глобальном 

уровнях. Экологическая этика и экологическая культура. Экологическое образование и 

воспитание. Международное сотрудничество в формировании экологического 

мировоззрения. 

         Экологические основы охраны природы. Современные проблемы охраны 

природы. Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые 

и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 

природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 

аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и 

принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило 

региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы 

охраны природы. 

         Современное состояние и охрана атмосферы. Состав и баланс газов в атмосфере, и 

их нарушения. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

Тепличный эффект. Проблемы, озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных 

городах и промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава 

атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 

атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, 

безотходная технология.   
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         Рациональное использование и охрана вод. Круговорот воды на планете. Дефицит 

пресной воды и его причины: возрастание расхода воды на орошение и нужды 

промышленности, нерациональное использование водных ресурсов и загрязнение 

водоемов. Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное 

расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование 

оборотных вод в промышленности. 

          Использование и охрана недр. Минеральные и энергетические природные ресурсы 

и использование их человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. 

Истощение энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 

Использование новых источников энергии, металлосберегающих производств, 

синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных 

ископаемых.  

        Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Значение почвы и ее плодородия 

для человека. Современное состояние почвенных ресурсов. Роль живых организмов и 

культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины истощения и разрушения 

почв. Ускоренная водная и ветровая эрозия почв, их распространение и причины 

возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 

Рациональное использование и охрана земель. 

          Современное состояние и охрана растительности. Растительность как важнейший 

природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. Современное состояние 

лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и рациональное использование 

других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких 

видов растений. Красная книга Международного союза охраны природы и Красная книга 

РФ, их значение в охране редких видов растений. 

          Рациональное использование и охрана животных. Прямое и косвенное 

воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания животных в 

настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение местообитаний, 

беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, 

млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу 

МСОП и Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в 

охране животных. 

Предметные результаты изучения учебного предмета Экология 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность   способности   к   выполнению   проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

        Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
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Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия   употребления   алкоголя,   снижение   умственной   и   физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

        Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и 

ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

         Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в 

условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

           Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона - 

составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

          Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация  

гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

           Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан . МЧС 

России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы в области безопасности. Основы обороны государства и 

воинская обязанность.  

       История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 
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реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.  

        Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные 

Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Космические войска: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.   

           Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет.  

       Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. 

        Особенности прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной 
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тренировки памяти Общая характеристика памяти человека. Виды памяти. Основные 

методы и закономерности запоминания. Причины забывания. Методы диагностики и 

тренировки памяти. Мнемотехники. 

      Практическая часть: Демонстрация эффектов запоминания разными методами 

заучивания. Метод последовательного воспроизведения Бартлетта 

       Общая характеристика мышления. Виды мышления. Факторы, влияющие на решение 

задач. 

Практическая часть: методы и приемы развития мышления, упражнения «Логичность», 

«Сложные аналогии», решение задач на «ага-реакцию». 

Раздел II. Эмоционально – волевые процессы. 

        Роль эмоций в жизни человека. Виды. Функции эмоций. Эмоции и личность. 

Диагностика эмоций человека 

        Практическая часть: фрагмент занятий телесной терапии "Эмоциональная регуляция 

и 

снятие напряжения". Волевая регуляция личности. Ситуации, в которых необходима 

волевая регуляция. Функции воли. Волевые качества личности и их развитие 

        Практическая часть: психогимнастические упражнения, направленные на развитие 

способности волевой саморегуляции и работоспособности. 

Раздел III. Личность и деятельность 

        Понятие личности, индивида, индивидуальности. Органические предпосылки и 

социальные условия развития личности. Структура личности. 

Практическая часть: фрагмент занятия группы развития личности.  

        Анализ зарубежных и отечественных теорий личности. Потребности и мотивы 

поведения. Основные понятия психологии мотивации-потребность, мотив. Проблема 

неосознаваемой мотивации. Мотивационная сфера личности и ее развитие. 

        Практическая часть: предлагаются упражнения направленные на создание и 

повышение мотивации. Самосознание личности и его уровни. Формы и функции 

самосознания в жизнедеятельности человека. Образ «Я», самооценка, уровень притязаний 

личности. Защитные механизмы «Я». Самосознание и мотивационная сфера личности. 

       Практическая часть: тест «Самооценка». 

        Социальная регуляция деятельности. Социальная позиция, ожидание, роли и санкции. 

Ролевое поведение и его закономерности. Социальные установки. Общественные идеалы 

и установки, их личностное присвоение. 

Раздел IV. Индивидуальные особенности личности 

        Основные свойства характера. Типы характера. Характер и привычки. Развитие 

характера. Самовоспитание. Практическая часть: Элементы тренинга уверенности в себе 

"Уверенность как свойство характера". Типы темперамента. Особенности проявления 

темперамента.  

       Практическая часть: определение темперамента. Общее понятие о способностях. 

Общие и специальные способности, их роль в успешности выполнения и освоения 

деятельности. Способности и задатки. Формирование и развитие способностей. 

Способности и одаренность. Измерение способностей. 

       Практическая часть: тестирование интеллекта, коэффициент умственного развития. 

Раздел V. Психология межличностных отношений. Взаимодействие и общение 

людей. 

        Структура, функции и средства общения. Понятие, виды общения. Структурные 

компоненты общения: коммуникативный, перцептивный, интерактивный  компоненты. 

Понятие, виды общения. Структурные компоненты общения: коммуникативный, 

перцептивный, интерактивный   компоненты. Основные функции общения. Понятие 

вербального и невербального общения. Коммуникативные барьеры. Органы чувств. 

Репрезентативные системы. Предпочитаемые репрезентативные системы. 
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Репрезентативные системы и язык. Предикаты. Ведущая система. Синестезия. Глазные 

сигналы доступа. Другие сигналы доступа. Субмодальности. 

         Практическая часть: примеры сенсорно определённых слов и выражений, 

упражнения на определение ведущей репрезентативной системы Зоны общения, позиции, 

стиль общения.  

        Понятие - конфликт, виды и типы конфликта. Понятие - межличностный конфликт, 

причины их возникновения, последствия конфликта. Знакомство с различными стилями 

поведения в конфликтной ситуации, их особенностями. 

         Практическая часть: диагностика собственного стиля поведения в конфликте. 

Дружба. Особенности дружбы в различном возрасте. Влюбленность. Любовь. В чем 

отличие этих двух чувств. Культура выражения чувств. Счастье. Особенности добрачных 

отношений. Ответственность в добрачных отношениях. Понятия: честь, достоинство, 

порядочность с психологической точки зрения. Функции современной семьи. 

Супружеские отношения. Совместимость супругов. Основные аспекты межличностного 

взаимодействия. 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

- сформировать представления о том, что изучает психология, об основных понятиях 

общей психологии, применительно к самим себе; 

- повысить у обучающихся интерес к приобретению новых знаний, к психологическим 

особенностям личности; 

- способствовать улучшению общего психологического состояния обучающихся. 

По итогам изучения данного учебного курса предполагается достичь высокого 

уровня развития учащихся: 

- общекультурная компетентность - уровень психологической образованности, 

достаточный для самообразования в области психологии, ориентации в ее понятийном 

пространстве, определения своих позиций, умения принимать правильные решения в 

любой сложной жизненной ситуации; 

- методологическая компетентность - предполагает овладение методами 

исследовательской деятельности, формирование знаний о концепциях, определяющих 

современное развитие психологии, изучение теоретических работ ведущих психологов 

прошлого и современности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Воспитание в современном понимании - процесс эффективного взаимодействия 

воспитателей и воспитанников, направленный на достижение поставленной цели. Этот 

процесс непрерывный и систематический, он проявляется в процессе обучения и во 

внеклассной и внешкольной работе. Процесс воспитания - комплексный процесс. Это 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное основной концептуальной идее. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер: воспитатель — воспитанник. Управление воспитательным процессом строится, 

главным образом, на обратных связях. Программа охватывает весь период обучения 

ребенка в школе. Она является общепедагогической, подразумевает активное включение в 

воспитательный процесс всех педагогов школы, родителей и ученических коллективов. 

Программа построена с учетом психологических особенностей и потребностей детей 

различных возрастов. Программа построена на принципах гуманизма, личностной 

ориентации, первичной нравственно-волевой мотивации и деятельностного подхода. 

          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, 
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воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

         Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

         Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
Соблюдая преемственность с начального общего образования, основного общего 

образования, в МБОУ «Волоконоская  СОШ № 1» также выделяются семь основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматриваются 

содержание и основные виды деятельности, формы занятий.  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Волоконовская  

СОШ № 1» предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

старшеклассников и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Реализация воспитательной системы школы направлена на формирование 

следующих личностных характеристик обучающегося:  

- Интеллект (информационная база знаний, полученных в результате обучения в 

школе, должна сопровождаться рядом мыслительных способностей: критичностью, 
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гибкостью, способностью к рефлексии, самостоятельностью, широтой и глубиной 

мышления, способностью самостоятельно получать новые знания, находить им 

применение, способность овладевать общеучебными умениями и навыками, пользоваться 

ими в учебной и внеучебной деятельности).  

- Креативность (каждый ученик школы должен иметь возможность проявить свои 

природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения 

жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности).  

- Нравственные ценности (формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии 

с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством 

собственного достоинства, милосердием). 

 - Коммуникативность (выпускник школы должен обладать следующими 

коммуникативными навыками: готовностью к сотрудничеству; способностью к 

пониманию другой личности, к сопереживанию; готовностью оказать помощь; 

доброжелательностью; тактом).  

- Здоровье (формирование у школьников следующих установок: потребности в 

здоровом образе жизни; неприятия негативного влияния окружающих; умения управлять 

своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); стремления к укреплению, 

совершенствованию своего здоровья). 

 - Саморегуляция поведения (важной характеристикой личности является 

способность учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации 

своей жизни, умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои 

убеждения, реализовывать свои проекты; для этого необходимо сформировать следующие 

качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, 

ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Направления работы 

 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

Воспитание обучающихся 

в сфере отношения к 

России как к Родине 

(Отечеству) 

«Я-гражданин» 

 

Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения к закону, 

государству и 

гражданскому обществу 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

-воспитание 

уважения к культуре, 

языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Российской 

1.Урочная деятельность 
уроки «Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература», 

«Общественные науки»  

2. Внеурочная 

деятельность. 

Внеклассная 

деятельность: 

туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

дни памяти, урок мужества, 

конференция, 

экологический десант, 

проектно- 

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 
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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. 

 

-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; 

конкурс, викторина по 

экологии, истории, 

географии и др., акция 

милосердия «День пожилого 

человека», «Милосердие», 

тимуровская работа, КТД 

«Помним. Храним. 

Бережем», праздничный 

концерт ко Дню Победы, 

встречи с ветеранами, 

«Посвящение в 

старшеклассники», 

экскурсия по школьным 

музейным экспозициям, 

музеи поселка и области, 

тематические недели, 

Международный день 

толерантности. Уроки 

доброты. 

 

Участие в предметных 

олимпиадах (школьные, 

муниципальные, областные) 

 

Организация посещения 

музеев, выставок. 

Участие в социальном 

проекте «Наш школьный 

двор» 

Формирование  

 Объединений  по 

интересам. 

Участие в общественной 

жизни школы, поселка. 

Школьное соуправление 

«День дублера». 

Цикл классных часов 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Праздник «Первый звонок». 

праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим…». 

Чемпионаты по волейболу, 

баскетболу. 

Неделя правовых знаний. 

Научно-практическая 

конференция. 

«Трудовое законодательство 

и несовершеннолетние». 

Родительские собрания 



163 

 

-формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание 

уважительного отношения 

к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям; 

формирование установок 

личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным 

социальным явлениям. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 
 

«Ответственное 

родительство». 

3. Внешкольная 

деятельность 

-Проекты «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

-участие в муниципальных  

акциях, играх, круглых 

столах. 

- Проведение мероприятий, 

посвященных памяти 

героев. 

- Участие в «Вахте памяти» 

ко Дню Победы.  

 

КТД, ученическое 

самоуправление,  

 проектно-

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, деловые игры, 

социальные тренажеры. 

 

 

Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношений с 

окружающими людьми и в 

семье 

«Человек в обществе» 

Формирование:  

-толерантного сознания и 

поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

-способностей к 

сопереживанию и 

формированию 

позитивного отношения к 

людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидам;  

-мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также на 

1.Учебная деятельность. 

Все учебные дисциплины. 

(Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на 

уроках), уроки литературы, 

истории. 

2.Внеурочная 

деятельность. 

Акция «Милосердие» 

Акция «Поздравление 

ветеранов», ЭкоДесант 

«Мой красивый школьный 

двор», Чистый обелиск», 

Викторина «Мой 

профессиональтный выбор», 

классный час, тематическая 

беседа, посещение театров, 

выставок, с последующим 

обсуждением и дискуссией, 

концертов, шефская работа, 

интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными 

людьми, беседы со 

специалистами, 

музыкальная, литературная 

гостиная, день театра. 
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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. 

-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 

3.Внешкольная 

деятельность 

Участие в муниципальных, 

областных патриотических, 

социальных акциях, в 

акциях милосердия. 

Сотрудничество с 

социальными партнерами. 
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основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

«Здоровье» 

-воспитание 

здоровой, счастливой, 

свободной личности, 

формирование способности 

ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-реализация 

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; 

- День Здоровья; 

-Система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

-Участие в спартакиаде 

школьников; 

-Акция «Береги жизнь 

смолоду»; 

- Декада «Нет наркотикам!» 

- Спортивные мероприятия; 

-Беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

-Участие в массовых 

мероприятиях «День 

защиты детей»; 

Акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

-Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

-Игра «Зарница», Смотр 

строя и песни 

-Тематические классные 

часы на тему здоровья 

-Проведение социально-

психологического 

тестирования; 

- вовлечение обучающихся в 

спортивные секции. 

1. Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, 
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-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. 

физической культуры.  

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, 

часы здоровья)  

2.Внеурочная 

деятельность  
Диспут «Современная 

мода и здоровый образ 

жизни».  

Семинар «Молодежь 

выбирает жизнь»  

Цикл бесед по теме «Как 

правильно подготовиться 

к экзамену», «Как 

избежать переутомления».  

Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся  

Проведение медико-

профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками 

закрепленных за школой 

поликлиник  

Разработка и реализация  

учебно-исследовательских 

и просветительских 

проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

3. Внешкольная 

деятельность 

Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские 

проекты 

Участие в школьных 

социальных проектах 

Участие в спартакиаде 

школьников Смотр строя 

и песни. ГТО Участие в 

региональном этапе 

Всероссийских 
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спортивных соревнований 

школьников 

"Президентские 

состязания" и 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры". 

 

Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре 

«Я и природа» 

-формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

-развитие у 

обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; воспитание чувства 

ответственности за сос- 

тояние природных ресурсов, 

формирование умений и 

навыков разумного приро-

допользования, 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 

1.Урочная деятельность 

Уроки экологии, биологии 

2.Внеурочная 

деятельность 
Цикл тематических класс- 

сных часов: «Экология и 

здоровье», 

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов 

по направлениям: экология 

и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и 

бизнес. 

Цикл бесед: «Загляни в 

Красную книгу!». 

3.Внешкольная работа 

Ведение краеведческой, 

поисковой, экологической 

работы. 

Заочная экскурсионная 

программа в краеведческие 

и исторические музеи, 

заповедники «Мой мир» 

Участие в районных 

социальных проектах 
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к  окружающему миру, 

живой природе, художес -

твенной культуре исполь -

зуются: 

-художественно- 

эстетическая (в том числе 

продуктивная), научно-

исследовательская, 

проектная, риродоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

-экскурсии в музеи, 

на выставки, экологические 

акции, другие формы 

занятий; 

-потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Общественные 

науки», «Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература» и 

«Иностранные языки», 

обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере трудовых 

и социально-

экономических отношений 

«Путь к успеху» 

-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; 

Социальный проект, 

социальная акция, встречи 

со специалистами, 

представителями учебных 

заведений, 

профессиональное 

анкетирование, 

тестирование, 

профконсультации, 

формирование Портфолио, 

составление презентаций, 

конкурсы, соревнования, 

организация праздничных и 

патриотических программ. 

1.Урочная деятельность 

Все учебные дисциплины. 

2.Внеурочная деятельность 

Конкурс фотографий: 

«Профессия – моя жизнь» 
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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. 

Диспут «Профессионал. Кто 

он?» 

Цикл экскурсионных 

программ «Мир профессий» 

На промышленные пред-

приятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Сюжетно-ролевые 

экономические игры по 

мотивам профессий. 

3.Внешкольная деятель-

ность. 

Участие в городских, 

всероссийских 

мероприятиях 

Цикл экскурсий на 

предприятия города 

Трудовые рейды 

Цикл встреч: «Люди, на 

которых хотелось бы быть 

похожими». 

 

 

Сохранение школьных традиций.  
Сохранение и преумножение общешкольных традиций, развитие готовности 

учащихся к участию в мероприятиях класса, школы, формирование потребности 

защищать честь школы на конкурсах, фестивалях, марафонах, других областных и 

районных мероприятиях, активизация творческих проявлений школьников. 

 

Календарь традиционных школьных дел, образовательных дат,  праздников. 

 

Сроки Мероприятия  

Сентябрь  1. Сентября – День Знаний  

2. Деловая игра «Наша школа – в наших руках»  

3.  Месячник Внимание-дети!  

4. Акция «Зеленая Россия»  

5.Кросс наций 

6.День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 .Неделя безопасности 

8. Международный день распространения грамотности 

Октябрь  1.Тур.эстафета «Золотая осень»  

3.День самоуправления  

4. Международный День Учителя  

5. Месячник пожилых людей 

6.Акция «Чистая школа» 

7.День гражданской обороны 

8.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках фестиваля «Вместе ярче» 
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9.Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

10.Международный день школьных библиотек 

11.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

Ноябрь  1.День Народного единства  

2. Международный день толерантности   

3. День Матери  

4. Международный день инвалидов 

5. День неизвестного солдата 

6.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

  

Декабрь 1.Хоровод подарков 

2. Новогодний праздник  

3. День Конституции  

4. Акция «Чистая школа»  

5. День прав человека 

6.День Героев Отечества 

7.День Конституции РФ 

Январь 1. День вежливости  

2. Школьная спартакиада  

3. Зимний бал  

4.День памяти блокадного Ленинграда и жертв 

Холокоста 

Февраль  

1. Смотр строя и песни  

2. Зимнее многоборье учащихся допризывного возраста  

3. Народные масленичные гуляния  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

День Российской науки 

4.185 лет содня рождения Д.И.Менделеева, русского 

ученого-химика 
 

Март 1.Фестиваль детского творчества  

2. Акция «Чистая школа» 

Международный женский день  

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

День воссоединения Крыма с Россией 

Апрель 1. День Здоровья  

2. Месячник профориентации (по отдельному плану) 

3. День Космонавтики 

4. НПК «К вершинам знаний» 

5. Концерт лучших творческих номеров за учебный год  

6.День местного самоуправления 

7.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  1.Традиционный легкоатлетический забег (эстафета), 

посвященный празднику весны и труда 

2.День Победы (организация мероприятий по 

отдельному плану) 
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3.Последний звонок 

4. Линейка «Организованное завершение уч.года» 

5.День славянской письменности и культуры. День 

Крещения Руси 

  

Июнь 1.День защиты детей 

2.День русского языка. Пушкинский день 

3. День памяти и скорби 

в течение года День финансовой грамотности 

 

Взаимодействие школы с семьей и социумом 

Выявление потребностей семьи в образовании и воспитании учащихся, 

психологическая поддержка семейного воспитания, формирование образа жизни семьи, 

участие родителей в жизни школы.  

Формы: родительские собрания, деятельность Попечительского совета школы, 

психологическое консультирование, участие родителей в экспертизе воспитательных 

мероприятий, помощь семье в профессиональной ориентации школьников, участие в 

«клубных днях» (конкурсы, творческие задания), эстетический всеобуч для родителей и 

пр.  

Взаимодействие с организациями:  

Управление социальной политики п. Волоконовка;  

Отдел образования администрации Волоконовского района;  

ОМВД России по Волоконовскому району; 

 Учреждения здравоохранения;  

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации п. 

Волоконовка;  

Центр занятости населения п. Волоконовка; 

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

Учреждения дополнительного образования.  

Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем 

направлениям во всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает 

воспитательное воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую 

личность ребенка.  

Реализация Программы воспитания осуществляется всем педагогическим 

коллективом. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

     Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. Технологии взаимодействия МБОУ 

Волоконовская СОШ №1» и социальных институтов разворачиваются в рамках 

парадигмы традиционного содружества.  

      Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  

В рамках традиционного содружества реализуется благотворительная акция - акция 

«Милосердия», школьники в качестве подарка организуют новогоднее представление -
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праздник, экскурсию по школе, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

2) формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

3) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

электронных дневников в сети Интернет;  

4) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

5) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

В качестве социальных партнеров могут привлекаться педагогические работники 

иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления: 

 

Социальное партнерство и пути реализации модулей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуди: 
«Я – гражданин»  

«Здоровье» 
«Путь к успеху» 

«Школьный календарь» 
«Я и природа» 

«Человек в обществе" 
 

Сотрудничество  

с учреждениями доп.обр., культуры, 

спорта 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с МВД 

России по 

Волоконовскому району 

 

Сотрудничество  

с КДН и ЗП 

 

Управление 
образования 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную 
деятельность 

Сотрудничество  

с предприятиями 

(профориентацион-

ные и культурные 

поездки в рамках 

профориентации 

 

Сотрудничество с 

учреждением 

здравоохранения 
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Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1», являются:  

- Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты: школьный психолог, специалист Службы занятости п. Волоконовка.  

- Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

- Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка  вакансий учебных мест» одна из форм организации 

профессиональной ориентации обучающихся школы, представляет публичную 

презентацию различных профессиональных учреждений с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о востребованных 

профессиях. В «Ярмарке вакансий учебных мест» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в пожарную часть, 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

- 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 естественно-

гуманитарного цикла», «Неделя языкознания»). Предметная неделя состоит 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.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
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соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает 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.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

редполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена 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.  
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

 

Непрерывное экологическое 

здоровьесберегающее образование 

обучающихся 
 

Комплекс мероприятий. Виды и формы 

деятельности. 

I. Формирование у 

обучающихся способности 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. 

1.Учебная деятельность  
• Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных дисциплин, ОБЖ 

(составление календарного плана с тематикой 

занятий на основе интеграции предметов и 

факультативных занятий)  

2.Внеклассная деятельность  
• Тематические классные часы: «Как 

сохранять работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др. 

 • Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  

• Цикл бесед «Режим учебных и 

внеучебных нагрузок» 

• Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты «Как правильно 

использовать индивидуальные особенности 

организма» 

 

II. Формирование у 

обучающихся представления о 

необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

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. 

1.Учебная деятельность  
• Курсы физической культуры, ОБЖ  

• Работа спортивных секций  

 

2.Внеклассная деятельность  
• Тематические классные часы: «Как 

правильно выбрать программу физического 

развития», «В здоровом теле здоровый дух», 

«МОГУ сказать: «нет»!» и др.  

• Сдача норм ГТО  

• Соревнования по различным видам 

спорта.  

• Смотр строя и песни  

• Спортивные игры  

• Школьные спартакиады  

• Общешкольные мероприятия «День 

Здоровья», «Лыжня России», 

«Лёгкоатлетический кросс» и др.  

• Участие в муниципальных 

соревнованиях  

• Соревнование «Самый спортивный 

класс»  
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3.Внешкольная деятельность  
• Туристические походы.  

• Участие в районных спортивных  

мероприятиях; в региональном этапе  

III. Формирование у 

обучающихся навыков 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 

самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, 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 представления о 

возможностях управления своим 

физическим и психологическим 

состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

1.Учебная деятельность 
• Образовательные курсы физической 

культуры, ОБЖ; работа спортивных секций 

(составление единого плана работы на основе 

интегрирования знаний) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика стресса», 

«Влияние позитивных и негативных эмоций на 

здоровье» и др. 

• Диагностика по изучению 

индивидуальных особенностей организма 

• Тренинги по развитию навыков 

умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 

• Просмотр видеофильмов о факторах, 

вызывающих позитивные и негативные эмоции, 

и их влиянии на здоровье. 

• Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

3.Внешкольная деятельность 

• Смотр строя и песни 

IY. Формирование у 

обучающихся представления о 

рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление 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 

1.Учебная деятельность  
• Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных дисциплин, 

занятия спортивных секций (составление 

календарного плана с тематикой 

интегрированных занятий)  

 

2.Внеклассная деятельность  
• Тематические классные часы «Человек 

есть то, что он ест», «Знакомство с основами 

диетологии с целью предотвращения заболевания 

анорексией» и др.  

 

3.Внешкольная деятельность  

• Проект-исследование «Чем опасны 
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народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

пристрастия к некоторым современным 

продуктам и предприятиям быстрого питания».  

 

Y. Профилактика разного рода 

зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей 

человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; 

формирование умений рационально 

проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

1.Учебная деятельность  
• Уроки физической культуры;  

• Работа кружков и спортивных секций  

(составление плана с тематикой 

интегрированных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», 

«Мы против табака», и др. 

• Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: 

«Современная мода и здоровый образ жизни», 

«Мы выбираем жизнь». 

• Месячники по профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИД (конкурс 

плакатов, рисунков, викторины и анкетирование). 

• Акция «Спорт против наркотиков» 

• Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

• Подготовка проекта «Мы – за здоровый 

образ жизни!», «Научи правилам здорового 

образа жизни младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни для учеников 

начальной школы). 

• Встреча с самим собой: «А я веду 

здоровый образ жизни?» 

• Организация и проведение викторины о 

физической культуре, спорте «Что? Где? 

Когда?». 

• Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности наркотиков. 

3.Внешкольная деятельность 

• Исследовательская работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на здоровье 

человека», «Путь к здоровью» 

• Встречи-беседы со специалистами 
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YI. Профилактика дорожно-

транспотрного травматизма: 

диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах; развитие практических 

навыков поведения на улице, дороге, 

транспорте; развитие умений 

предотвращать опасное поведение в 

дорожно-транспортной сфере; опыт 

участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

1.Учебная деятельность  
Преподавание основ законопослушного 

поведения в рамках учебных дисциплин и 

факультативов  

2.Внеклассная деятельность  
Оформление в рекреации 1 этажа 

наглядной агитации по БДД.  

Работа постоянно обновляющейся 

выставки «Помни: правила ГАИ – это правила 

твои»  

Изучение ПДД в рамках классных часов 

(5-11 классы)  

Месячник безопасности дорожного 

движения  

- практические занятия по безопасному 

поведению на улицах ,  

- «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГАИ,  

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения  

Деловые игры с использованием сведений 

из биологии, ОБЖ и химии, посвященных 

актуальным для молодежи проблемам: «Как 

вести себя в случае чрезвычайной ситуации 

(теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор 

поведения людей в конкретных ситуациях с 

точки зрения правил безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья).  

3.Внешкольная деятельность  
Профилактическая акция «Внимание, 

дети!»  

Включение во все мероприятия 

сотрудников Госавтоинспеции.  

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы  

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ.  

Участие в проведении служебных  

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников. 

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

 

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 школы; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
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– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) предусмотрено использование различных форм работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. В программе воспитания и социализации 

обучающихся школы отражена необходимость создания таких психолого-педагогических 

условий во взаимодействии педагогов и родителей, которые обеспечивают формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности 

посредством различных форм просвещения и консультирования; формирования 

ценностного отношения к семье, сохранении и приумножении ее традиций.  

Такими условиями, являются:  

1.Организация комплексного подхода к семейному воспитанию (изучение семей 

обучающихся, положение детей в семье и условий их жизни с помощью изучения 

семейных династий, исследование своей родословной, изучение микроклимата семьи, 

стиля взаимоотношений детей и родителей, приглашение родителей к управлению 

школой);  

2.Изучение национального семейного опыта средствами народной  педагогики 

(работа с семейным архивом, составление генеалогического древа, изучение традиций 

семьи разных народностей и наций, семейного уклада);  

3.Оказание помощи семье и тактичное корректирование процесса семейного 

воспитания (осуществление психолого-педагогического образования родителей и 

оказание просветительской деятельности по повышению фамилистической 

компетентности, сотрудничества с социально-психологической службой школы, 

установка контактов с наиболее значимыми взрослыми людьми для ребенка; системное 

проведение родительских встреч, консультаций, бесед);  

4.Организация и проведение совместного досуга школьников и родителей 

(поощрение личной инициативы родителей, участвующих в жизни классного коллектива и 

образовательной организации, активное привлечение родителей для совместной 

деятельности с классом и школы; организация взаимного творчества обучающихся и 

родителей).  

Важное значение в организации эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей в рамках реализации ФГОС имеют формы работы с родителями. 

Востребованными в работе с родителями являются в большей степени не коллективные 

формы работы, а групповые и индивидуальные.  

С целью организации взаимодействия с родителями в разрешении проблем 

школьника, играет такая форма работы как психолого-педагогическая мастерская для 

родителей, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам 

воспитания, развития и процессам взросления детей.  

Проведение такой мастерской помогает педагогу и родителям найти точки 

соприкосновения, познакомить родителей с методами воспитания на основе добра, 

милосердия, заботы, эмпатии и толерантности. В ходе работы используются такие 

приемы, которые обеспечивают активное восприятие соответствующей информации, ее 

осмысление, построение семейной модели воспитания ценностно-нравственных 

взаимоотношений родителей и детей, упорядочение детско-родительских отношений. 

Школа играет ведущую роль в воспитании подрастающего поколения. Однако семья дает 

ребенку первый жизненный опыт, именно в семье закладываются основы характера и 

морального облика, именно от семьи во многом зависит направление интересов и 

склонностей подрастающего поколения. Стандарт задал высокую планку и для школы, и 

для родителей. 
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И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. И только 

совместная работа двух общественных институтов (семьи и школы) позволит выпускнику 

достичь успеха, и тем самым способствовать его гармоничному и разностороннему 

развитию. 

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. 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом 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; 
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– 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 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); 
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– 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: 

– 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. 

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 
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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 (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации. 
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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, 

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. 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Методологический 

инструментарий 

мониторинга 

воспитания и 

социализации 

1. Динамика развития 

личностной 

(социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной), 

здоровьесберегающей) 

культуры обучающихся. 

1. Положительная динамика 

(тенденция повышения уровня 

нравственного развития 

обучающихся) — увеличение 

значений выделенных 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной 

динамики подразумевает отсутствие 

1. «Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

2. «Жизненные 

предпочтения» 

3. «Самооценка 

личности» 

модифицированная 

методика Дембо-

Рубинштейн 

4. Диагностика 

структуры учебной 

мотивации школьника 

5. Тест К. Томаса «Я в 
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характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) 

исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. 

конфликтной 

ситуации» 

6. Тест определяющий 

уровень толерантности 

«Терпимый ли ты 

человек?» 

7. Методика 

профессиональных 

предпочтений Дж. 

Голланда 

8. Дифференциально-

диагностический 

опросник (ДДО) 

«Профориентация» 

9. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

10. Методика для 

изучения 

социализированности 

личности учащегося 

11. методика 

диагностики уровня 

творческой активности 

учащихся (, , Б. с. 

Алишев, ) 

12. Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

2. Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

1. Комфортность, защищенность 

личности учащегося, его отношение 

к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

2. Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своего ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе. 

1. Комплексная 

методика «Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

2. Методика для 

исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

3. Методика для 

изучения степени 

развития основных 

компонентов 

педагогического 

взаимодействия 

3. Динамика детско-

родительских 

отношений и степени 

1. Активность участия родителей в 

деятельности Совета гимназии, как 

органа государственно-

1. протоколы 

заседания Совета 

гимназии, план работы 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

общественного управления 

2. включенность родителей в 

мероприятия гимназии, класса 

Совета гимназии 

2. анализ 

воспитательной 

деятельности за год 

 

Антикоррупционное  воспитание 

 

Антикоррупционное воспитание обучающихся не может быть рассчитано на 

быстрое получение ожидаемого результата. Это - долговременный, стратегический, но и 

самый эффективный по своим возможным последствиям антикоррупционный проект. 

Базовым условием эффективности любого воспитания является его проектирование и 

реализация на системных основаниях. Это условие является таковым и для 

антикоррупционного воспитания, которое также должно представлять собой систему, 

состоящую из соответствующей совокупности компонентов, которые находятся во 

взаимных устойчивых связях и отношениях друг с другом.  

С начала своего формирования и функционирования система антикоррупционного 

воспитания выступила и продолжает выступать как органическая часть правового, 

духовно-нравственного воспитания.  

Цель антикоррупционного воспитания заключается в формировании у 

обучающихся неприятия коррупции как образа мысли и образа действий, поведения, 

формировании гражданского, негативного отношения к коррупции.  

На достижение цели направлено решение следующих задач:  

- формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного 

профиля;  

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения;  

- формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 

обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно-правового 

решения текущих и перспективных проблем. 

Антикоррупционное воспитание как система деятельности осуществляется в 

контексте следующих направлений:  

- формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, 

особенностях проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах 

жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей 

обучающихся;  

- формирование необходимых для правосообразноого, правомерного поведения 

компетенций: умений распознавать коррупцию как социально- юридическое явление, 

навыков критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями 

коррупции и борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности 

государственных и общественных организаций;  

- формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения;  

- стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственно-

правовым нормам.  

 

Основу системы антикоррупционного воспитания в МБОУ «Волоконовская СОШ 

№ 1» составляют следующие принципы:  

-принцип единства когнитивной, аксиологической, этической и поведенческой 

составляющих воспитательного процесса;  
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-принцип целостности, опирающийся как на рациональные, так и на психо-

эмоциональные факторы;  

-принцип целостности, непрерывности, последовательности воспитательных 

воздействий;  

- принцип дифференцированного подхода к разным возрастным группам 

обучающихся, находящихся на разных уровнях обучения . 

Процесс антикоррупционного воспитания предполагает усвоение и принятие 

обучающимися норм, выраженных в моральных принципах и законах, в качестве 

личностных критериев духовно-нравственного развития, оценки и самооценки, выработку 

навыков правомерного решения жизненных вопросов.  

Как отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», воспитание представляет собой «педагогически 

организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, 

гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных 

норм общества».  

В контексте предметного, проблемно-тематического  пространства 

антикоррупционного воспитания реализацию системы работы в общеобразовательных 

организациях рекомендуется обеспечивать на предметном, метапредметном уровнях, в 

урочной и во внеурочной деятельности.  

Предметный уровень. Широкие возможности для реализации информационно-

просветительской составляющей антикоррупционного воспитания предоставляют уроки 

истории и обществознания на базовом уровне.  

В предметном контексте это может быть реализовано при освещении следующих 

аспектов:  

- История: причины зарождения и развития коррупции и история борьбы с ней в 

различные периоды мировой истории, истории России, история становления демократии и 

гражданского общества и их роль в реализации антикоррупционной политики;  

- Обществознание: антикоррупционный тезаурус, коррупция и противодействие ей 

в экономической, политико-правовой, социальной и духовной сферах жизнедеятельности 

общества. 

 Метапредметный уровень. Реализуется посредством использования нравственно-

этического и правового потенциалов предметов учебного плана, в том числе 

филологического, естественнонаучного и эстетического циклов.  

Внеурочная деятельность. Реализуется посредством мероприятий, 

обеспечивающих активное участие обучающихся в осуществлении правомерной 

деятельности:  

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и 

молодежных объединений правовой направленности;  

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями 

властных, правовых структур, общественно полезную деятельность;  

- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике.  

Антикоррупционное воспитание в условиях НОО. ООО, СОО. 

 Будучи целостным процессом, антикоррупционное воспитание не может не иметь 

определенного своеобразия на уровнях общего образования, проявляющегося в его 

содержании, формах и методах, соотношении информационно-просветительской и 

ценностной составляющих.  

На обеспечение этого своеобразия ориентирует, как уже отмечалось, принцип 

дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, 

находящихся на разных уровнях обучения.  

 

Антикоррупционное воспитание на ступени среднего (полного) общего 

образования 
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 На данной ступени антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в 

контекст гражданско-правового образования, духовно- нравственного воспитания, 

углубляя полученные в основной школе знания, превращая их в личностно значимые 

ценностные ориентиры, определяющие гражданскую позицию человека. Обучающимися 

уже освоен систематический курс обществознания, дающий представления о нравственно-

правовой действительности, о нормах правомерного поведения, о социально-

политических проблемах общества. Эти знания позволяют выпускнику ориентироваться в 

общественных отношениях соответственно его социальной роли и степени включенности 

в правовую жизнь общества, определять личную позицию и строить собственное 

правосообразное поведение в рамках конституционных прав, свобод и обязанностей. В 

классах социально-экономического и социально-гуманитарного профиля возможен 

блочно-модульный вариант проведения занятий по антикоррупционной тематике. В 

данном случае обучающий обращается к пособиям К. Ф. Амирова, Р. Р. Замалетдинова и 

других.  

Занятия по блочно-модульной системе предполагают наличие таких обязательных 

компонентов, как ресурсно-информационная база по вопросам антикоррупционного 

воспитания, система практических заданий, позволяющих реализовать деятельностный 

подход, рефлексивный и контрольно-оценочный этапы. Практическая часть занятия 

может быть представлена проектной или исследовательской деятельностью обучающихся. 

Среди возможных тем проектов: «Законодательство о борьбе с коррупцией» (К. Ф. 

Амиров, Д. К. Амирова. «Аникоррупционное и правовое воспитание»), «Региональные 

механизмы противодействия коррупции» (Р. Р. Замалетдинов, Е. М. Ибрагимова, Д. К. 

Амирова. «Формирование антикоррупционной культуры у школьников»), «Школа и 

коррупция» (Л. Е. Кириллова, А. Е. Кириллов. «Профилактика нарушений,25 связанных с 

проявлениями коррупции в сфере образовательной деятельности»). На каждом занятии по 

антикоррупционной тематике актуальным будет использование дискуссии или её 

элементов.  

Усилить рефлексивные механизмы в процессе формирования антикоррупционной 

модели поведения могут помочь технология развития критического мышления и кейс- 

технологии. Как эффективные средства решения задач антикоррупционного воспитания 

зарекомендовали себя деловые, имитационные игры при том условии, что они становятся 

пространством обретения познавательного опыта, выработки модели антикоррупционного 

поведения.  

На уровне среднего общего образования школа может стать пространством 

антикоррупционного воспитания в формате самостоятельных элективных курсов.  

Элективные курсы – это обязательные для посещения курсы по выбору 

обучающихся, входящие в состав профиля обучения старшей школы, нацеленные на 

«поддержку» профильных предметов и проектирование индивидуальной образовательной 

траектории. По назначению выделяют несколько типов элективных курсов, которые могут 

быть успешно включены в содержание образования в контексте антикоррупционного 

воспитания.  

1. Элективные курсы, являющиеся своего рода «надстройкой» профильных курсов 

в классах социально-экономического или социально- гуманитарного профиля. Они 

обеспечивают повышенный уровень изучения права, экономики. В контексте 

антикоррупционного воспитания это могут быть такие курсы, как: - «Защита прав 

человека в России»; - «Роль правовых институтов в профилактике коррупции». 

 2. Элективные курсы, обеспечивающие междисциплинарные связи и 

предоставляющие возможность изучения на профильном уровне смежных учебных 

предметов (история - право, право - литература, право -обществознание, право – основы 

духовно-нравственной культуры народов России). Примером таких элективных курсов по 

рассматриваемой проблематике могут служить курсы: - «Коррупция в России: история и 

современность»; - «Роль религии в борьбе с коррупцией».  
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3. Элективные курсы, связанные с профессиональной ориентацией. Примерами 

подобных курсов, которые контекстно отражают в своем содержании идеи 

антикоррупционного поведения, служат курсы: 

 - «Бизнес: игра по правилам»; 

 - «Роль СМИ в профилактике коррупции».  

Выбор того или иного элективного курса определяется условиями образовательной 

организации, конкретными образовательными задачами, педагогической 

целесообразностью введения курса в контекст реализации общих задач профильного 

обучения и антикоррупционного воспитания.  

Следует помнить, что элективные курсы предполагают не только дифференциацию 

содержания образования, но и по-другому построенный образовательный процесс.  

Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач 

антикоррупционного воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как 

объединения по интересам, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

социальные проекты, акции антикоррупционной направленности, встречи с 

представителями властных структур.  

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания отражены в табл. 1.  

 

Таблица 1 Система антикоррупционного воспитания в образовательном 

учреждении 

 

Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 10– 11-х 

классов 

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, дискуссии 

 

Перечень мероприятий: 

 Организация информационно-методической деятельности по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде; 

 Образовательная деятельность антикоррупционной направленности 

через изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных 

предметов. 

 Совершенствование сайта образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости образовательной деятельности. 

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями правоохранительных органов, родительских собраний, 

дней открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  

 Каждый учитель, классный руководитель в процессе реализации программы 

вправе использовать собственный подход к структурированию учебного материала, 

определять последовательность его изучения и пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть 

сформированы следующие ключевые компетентности: 
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 информационная компетентность (умение работать с информацией, 

с ресурсами Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, 

умение проявлять активность в обсуждении различных вопросов, установление 

новых коммуникативных связей и приобретение навыков общения и 

взаимодействия друг с другом);  

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои 

ресурсы, стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных 

правовых актов, умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать 

социальную роль);  

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность 

(умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения 

экспериментов, делать выводы и умозаключения, структурировать материал и 

работать с текстом); 

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой 

досуг, знание игр);  

 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор 

и аргументировать его). 

Критерии реализации задач: 

1. Уровень освоения обучающимися содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью викторин, 

кроссвордов). 

2. Уровень творческой активности детей: выявление позиции (участие 

обучающихся в играх, диспутах, беседах)  

 выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах 

деятельности  

3. Творческие достижения детей  

4. Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, 

детьми, каждым отдельным членом коллектива: дружелюбие, взаимопонимание, 

работа в парах, коллективное выполнение заданий).  

 

 Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года в 

самоанализе и отчете классного руководителя. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске 

новых стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и 

духовной сфер жизни.  

Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе 

недоверие к идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся 

сегодня к дополнительному развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым 

проявлениям коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, 

общественные объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, 

конечно же, образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано 

восполнить недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного 

поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности. 
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Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны 

других лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер 

подобной идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу 

иных причин расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост 

безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов, 

противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в качестве 

причины существования коррупции рассматривается национальный менталитет, 

устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма важно, чтобы указанные 

факторы не превращались в оправдание коррупции, в обоснование ее вечного, 

непреодолимого характера. Хотя верно то, что не существует государств с нулевым 

уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально приемлемого уровня коррупции 

– весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.  

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования формулируются в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

При получении среднего общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора 

модели правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в отношении 

опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. 

 

В области формирования социальной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и 

государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов 

граждан, общественная безопасность и правопорядок) в 

качестве личных жизненных ориентиров. 
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Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего общего образования 

осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве 

духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного 

мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся 

определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, 

формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные задачи - формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 

личности, общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека 

и гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание 

условий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках 

типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической 

ответственности, предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, и о неотвратимости 

наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за 

совершение коррупционных действий, наносящих ущерб 

общественным отношениям; 

Ключевые мероприятия - проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, 

стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных 

органов, юридического сообщества, депутатами 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 
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- проведение тематических бесед с обучающимися  

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День 

конституции), праздничным дням (День России) и иным 

соответствующим датам (День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации, День юриста и пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 

поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 

коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 

конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия 

с представителями органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных 

на борьбу с коррупцией. 

Совместная 

деятельность семьи и 

школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических 

исследований. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного 

мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности и форм 

занятий с обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, 

основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического 

содержания, изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется 

информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере 

деятельности образовательной организации, формирование в профессиональной среде 

образцов антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских 

отношений с юридическими клиниками образовательных организаций высшего 

образования, привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий 

представителей правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание 

условий для практической социальной активности учащихся, направленной на 

формирование антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность 

становления обучающихся в качестве субъектов различных видов общественных 

отношений, обеспечивающих взаимодействие со структурами гражданского общества 
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(общественные объединения, общественные фонды, общественные движения), органами 

государственной власти, организациями профессионального и научного сообщества.  

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной 

позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, 

формирование корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с 

гражданами, организациями и государственными структурами, умения решать основные 

задачи и достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, 

осознание обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой 

корректировки собственного поведения (самокритика, самоанализ).  

  

Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации программы 

внеурочной деятельности 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся 

необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время.  
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Название 

мероприятия 

Форма 

мероприяти

я 

Содержание Результат мероприятия (что 

сформировано) 

Осуществление 

практической 

деятельности 

Деловая игра Учащийся получает задачу от 

своего куратора, решение 

которой возможно, в том 

числе с использованием 

коррупционных схем. 

Студент или школьник 

принимает необходимое 

решение, разрешает 

ситуацию. Куратор оценивает 

действия своего подопечного 

и дает необходимые 

комментарии. 

В результате учащийся 

понимает, в каких случаях 

может возникнуть опасность 

коррупционного проявления, 

в дальнейшем будет 

стремиться ее избегать. 

Изучение 

зарубежного 

опыта 

Заграничный 

экскурсионн

ый отдых с 

параллельны

м 

проведением 

встреч с 

представител

ями 

государствен

ных органов 

Учащиеся знакомятся с 

общими условиями жизни 

зарубежных государств, 

которые по независимым 

данным обладают 

наименьшим уровнем 

коррупции.  

Учащиеся знакомятся с 

передовым опытом 

зарубежных государств, 

приходят к пониманию, что 

достойные условия жизни 

достигаются, в том числе, 

благодаря противодействию 

коррупции, а также 

недопущению ее проявлений. 

Эти факторы выступают 

мотивами применения такого 

опыта в России. 

Знакомство с 

работой 

российских 

органов 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления  

Встречи с 

должностны

ми лицами 

Обучающиеся принимают 

участие во встречах с 

должностными лицами 

разного уровня, в рамках 

которых знакомятся с 

особенностями работы 

чиновников, деятельность 

которых подвержена 

коррупционным рискам. 

Обсуждают проблемы 

коррупции в России, 

участвуют в дискуссии. 

Обучающиеся получают 

общее представление о работе 

государственных и 

муниципальных органов, 

узнают о вреде конфликта 

интересов, осознают 

необходимость преодоления 

коррупционных рисков. 

Патриотическое 

воспитание 

Встречи с 

ветеранами 

Обучающиеся принимают 

участие во встречах с 

наиболее уважаемыми 

пенсионерами 

правоохранительных органов, 

участниками боевых 

действий и др. В процессе 

проведения таких встреч 

узнают о положительном 

опыте прошлого, а также 

обсуждают современные 

проблемы коррупции. К 

таким мероприятиям 

Студенты и школьники 

получают общее 

представление об организации 

деятельности, связанной с 

проявлением коррупции в 

прошлом. Приходят к 

пониманию положительных 

сторон жизни без данного 

антиобщественного явления. 



196 

 

 

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 

антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 

государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. 

Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную 

машину. Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с 

ветеранами войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового 

сектора. 

В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное время можно 

давать домашнее задание школьникам и студентам, которые бы готовили обзоры, доклады 

и иные выступления о вреде коррупции применительно к предмету обсуждения на 

запланированной встрече. Это позволяло бы становиться не простыми слушателями тех, 

кто уже имеет определенный жизненный и практический опыт, а активными участниками 

проводимых мероприятий, что в большей степени формирует интерес к обсуждаемой 

проблематике. 

Классным руководителям предлагается включить в план воспитательной и 

профилактической работы и план внеурочной деятельности классные часы по 

антикоррупционному воспитанию.  

 

Тематика классных часов для учащихся 10–11-х классов 
1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5 Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения законов. 

 

Модель выпускника уровня среднего общего образования 

Ценностный потенциал:  

 восприятие человеческой жизни как главной ценности;  

 осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность;  

 честность;  

 целеустремленность;  

 социальная активность.  

Творческий потенциал:  

учащиеся могут готовить 

выступления по предмету 

встречи. 

Знакомство с 

методами 

противодействи

я коррупции 

Посещение 

музеев 

правоохрани

тельных 

органов 

Учащиеся организованно 

посещают музеи органов 

внутренних дел, служб 

безопасности, уголовно-

исполнительной системы, в 

рамках проведения которых 

знакомятся с методами 

противодействия коррупции. 

Формируется правильное 

восприятие юридического 

термина неотвратимости 

наказания за совершенное, в 

том числе, коррупционное 

правонарушение. 
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Профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и задачами, 

определенными для профильных классов, навыки поискового мышления.  

Познавательный потенциал:  

 знания, умения и навыки, соответствующие образовательному стандарту школы 

третьей ступени, профильного уровня различных направлений.  

 Память и творческое мышление. 

  Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы.  

 Потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

Коммуникативный потенциал:  

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

Нравственный потенциал:  

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество» .  

 Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, 

как доброта, честность, порядочность, вежливость.  

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни.  

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

Художественный потенциал:  

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;  

 Потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими;  

 Проявление индивидуального своеобразия, 

 Физический потенциал : 

 Стремление к физическому совершенству; 

  Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования 

среди сверстников и младших школьников;  

 Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального восприятии и 

созидании красоты. состояния. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

особенностей их психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

   Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы Учреждения, разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа -образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с  

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР   вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ПКР  на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне основного общего образования и  является ее 

логическим продолжением. 

 ПКР  на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов. 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

         В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают: 

–  принцип научности; 

– соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

–  соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

–  доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

– сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей 

роли учителя;  

- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
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- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

          –  проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

Направления работы 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

–коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

–консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

–информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-  консультирование  специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

      I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

    II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

    III этап  (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.    
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   IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы. 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

 Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

         – обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога, 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое   

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей 

Диагностировани

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог – 

психолог,  

Учитель 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально   

волевой и  

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость, 

обидчивость 
и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение  

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник 
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Коррекционно-развивающее направление 

           Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

детей  с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную про- 

грамму работы с 

классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

психологичес

кое  и 

Логопедическ

ое 

сопровождени

е детей  с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики  развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

10.10-15.05 

Педаго

г- 

психол

ог    

Учител

ь- 

логопед 

Профилактическая работа 
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Создание 

условий для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей - 

инвалидов 

 

 Разработка 

рекомендаций  для 

педагогов,  родителей 

по работе  с 

детьми  с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих  

технологий  в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

 

Учитель- 

Логопед 

 

 

 

 

Зам. директора 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Консультирован

ие педагогов 

1.Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и  

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 
школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

1.Рекомендаци, 

приёмы, 

упражнения и  

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-
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помощи консультативн

ой работы  с 

ребенком 

психолог 

Заместитель 

директора 

Консультирован

ие родителей 

1.Рекомендаци, 

приёмы, 

упражнения и  

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 

 

 

Информационно – просветительская работа 

   Цель: организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемы

е 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Информировани

е 
родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 
правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы семи- 
наров, 
тренингов. 

Информационны

е 
мероприятия 

По 

отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель-

логопед 
Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора 
другие 

организации 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методически

х 

мероприятий 

Информационны

е 
мероприятия 

По 

отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель - 

логопед 
Педагог- 

психолог 
Заместитель 

директора, 
другие 

организации 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии 

 

Обязательным условием реализации требований Стандарта является создание в 

школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
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– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

–  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и 

межличностных отношений учащихся, определять уровень ближайшего развития ребёнка. 

 Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать в них чувство 

толерантности. 

 Проводить игровые, тренинговые, коррекционно-развивающие занятия. 

Организовать работу групп по направлениям. 

 Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

 Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 10 - 

11 классов. 

      Организовать индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися школы. К 

основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

       -выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;     

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе организована работа по сопровождению детей с особенностями  развития, 

школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является - содействие 

психическому и личностному развитию детей с учётом основных особенностей, 

коррекция имеющихся у участников образовательного процесса недостатков. Работа по 

психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух направлениях: 

-  актуальное  (ориентированное  на  решение  уже  имеющихся  трудностей,  

возникших   у ребенка); 

     - перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии). Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех 

специалистов службы сопровождения (педагог-психолог, классные руководители, 

заместитель  директора). 

   Работа психолого-педагогическом сопровождении существует два обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

- диагностика   развития   ребенка   (психического,   личностного,  социального),  

- реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности. 

 Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

- работа с педагогическим коллективом, 

- работа с родителями, 

 -работа с обучающимися. 

Осуществляется работа по социальной защите детей, под контролем дети сироты и 

их опекуны, малообеспеченные семьи. Проводится работа с проблемными детьми и их 

семьями. Школа сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних, 

муниципальной КДН. 



207 

 

Укреплению социального и психического здоровья способствует работа психолога, 

социального педагога  и классных руководителей. Регулярно проводится диагностика 

учащихся, 

консультации учащихся по проблемам в обучении, агрессивного и тревожного 

поведения, родительские собрания. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
            В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

–  сформированная мотивация к труду; 

–  ответственное отношение к выполнению заданий; 

–  адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–  сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

       – умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

      -  понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

  – продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

  – овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

   – самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

     – ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

      – овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 
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      – определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

       Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

           На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.      

        На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях (Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях). 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией.        

 Информационное обеспечение. Для реализации программы в ОУ создана 

информационная образовательная среда, в рамках которой предусмотрено осуществление  

развития дистанционной формы обучения детей, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
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   Все кабинеты ОУ подключены к сети Интернет, обеспечен доступ обучающихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов к официальному сайту ОУ, сетевым 

источникам информации. 

     Результатом реализации указанных требований должно стать создание 

комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению к 

основному общему образованию и учитывающей специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне среднего общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

3.1 Применый учебный план, реализующий  образовательную программу  

среднего  общего образования  

 Учебный план среднего общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№1 Волоконовского района Белгородской области» является нормативным документом, 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативные документы, используемые при разработке 

учебного плана 

       Содержание и структура учебного плана  среднего общего образования 

определяются требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1», 

сформулированными в Уставе ОО, годовом плане работы ОО, основной образовательной 

программе среднего общего образования, программе развития. 

        Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, составлен на основе следующих нормативных документов и 

инструктивно – методических материалов:  

  

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий 

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 301. 
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6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

7. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662. 

8. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 

года № 637-р. 

9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р. 

10. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

разработанная Российским историческим обществом. 

11. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 года 

№ 1155-р. 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р. 

13. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года № 1101. 

14. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 18. 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 

17. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

18. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 с изменениями, внесенными приказами 1 от 08 июня 2015г года №576; от 28 декабря 

2015года №1529; от 21 апреля 2016 года №459  

19. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699 

20. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 
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формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2016 года № 336. 

21.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

22. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014г №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно – оздоровительном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» (в редакции от 26.01.2017г) 

Региональный уровень: 

1.Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной думой от 31 октября 2014 года № 314)  

2.Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» ( в редакции законов Белгородской области  от 04 июля 2009 года № 282, от 03 

мая 2011 года  №34) 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы ( утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

4. Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 3013года №528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 04 июля 2017года 

№2018 «Об организации обучения по ООП в соответствии с федеральными 

государственными стандартами основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

6. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 06 апреля 2009 года  №694 «О совершенствовании физического воспитания 

учащихся в образовательных учреждениях»  

Методические рекомендации федерального уровня 
1.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

2.Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным    общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций». 

3.Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194-08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

4.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 года № 09-1672). 

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том 

числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций (письмо 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 07-

7657). 

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 мая 2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений»). 

7.Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года № ВК-710/09). 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 2017 

года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного» 

Методические рекомендации регионального уровня  
• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА «О реализации программ 

углублённого уровня в общеобразовательных учреждениях области» 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации начальной 

профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и профильного 

обучения» 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо 

департамента образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008г. №9-

06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в изучении образовательной 

области «Обществознание» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений» 
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• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного предмета «Технология» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

• Инстуктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования.   

 

         Муниципальный уровень 

• Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района» 

(утверждена постановлением главы  администрации Волоконовского района от 03 

сентября  2014 года № 334) 

Школьный  уровень:   

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Основная образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ 

«Волоконовская  СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская  СОШ №1».  

 

   2. Режим образовательной деятельности  

Режим работы  

согласно решению педагогического совета и по согласованию с управляющим 

советом на уровне среднего общего образования определён следующим образом: 

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе (с 

учетом промежуточной аттестации), 33 учебные недели в 11 классе (без учета 

итоговой аттестации); 

 Продолжительность учебной недели -  5 дней; 

 Занятия осуществляются в первую смену. 

 Начало учебных занятий – 8.30 

 Продолжительность уроков – 40 минут 

               

Расписание звонков для учащихся  10-11-х классов 

1 урок 08.30 – 09.10 

Перемена      15 мин 

2 урок 09.25 – 10.05 

Перемена      15 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 

Перемена      30 мин 

4 урок 11.30 – 12.10 

Перемена        15 мин 

5 урок 12.25 – 13.05 

Перемена        15 мин 

6 урок  13.20 – 14.00 

Перемена 10 мин 

7 урок  14.10 – 14.50 

 

      Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

    регламентируется расписанием занятий. 
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3. Среднее общее образование 

направлено на  дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей личности 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.  (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

        Учебный план МБОУ «Волоконовская  СОШ №1» направлен на достижение 

следующих целей: 

 создание условий,  обеспечивающих качество образования и развитие у  

обучающихся готовности к самообразованию и самоопределению на основании системно-

деятельностного, компетентностного  подходов;  удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в системе основного и дополнительного образования  на 

основе личностно-ориентированного подхода;   инновационное построение 

образовательного процесса; 

 формирование базовой  культуры личности обучающихся на основе 

культурологических аспектов   содержания образовательных программ; 

 обеспечение социализации обучающихся на основе принципов адаптации и 

индивидуализации образовательного процесса;  

 формирование у выпускников среднего общего образования  положительной 

мотивации к получению профессионального образования и профессии;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как 

общечеловеческой ценности. 

 

  Задачи учебного плана: 

- Обеспечить реализацию базового и углубленного  уровней преподавании учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО; 

- Удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

     - Создать условия для удовлетворения и развития интересов,     склонностей, 

способностей учащихся, выявления профессиональных намерений учащихся; 

- Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

  4.Особенности учебного плана среднего общего образования  

Учебный план для обучающихся 10-11 -х классов ориентирован на реализацию ФГОС 

СОО и является одним из механизмов реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план для 10-11 классов 2019/2019 учебного года отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и реализует 

программы базового и углублённого уровней обучения. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

 Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. 
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Исходя из этого, учебные предметы, представленные в УП, выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на углублённом уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и углублённых учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся 

сформировал собственный учебный план. Такой подход способствует организации нескольких 

групп внутри одного класса.  

На основании выбора обучающихся и их родителей  (законных представителей) 

организуются следующие профили обучения: 

- 10 класс - естественно - научный  профиль, гуманитарный профиль, технологический 

профиль, универсальный профиль; 

- 11класс - естественно - научный  профиль, гуманитарный профиль, технологический 

профиль. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (соотношение между частями 60 % и 40 %). 

 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов - не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области («Филология», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»), 

определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включения во все учебные планы 

учебные предметы: 

русский язык, 

литература, 

английский язык, 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

история, 

физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, 

родной язык, 

родная литература,  

астрономия, 

индивидуальный проект 

и учебных предметов по выбору учащихся. 

Учебный план профиля обучения строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. В 10-11 классах учебный план профиля обучения 

содержит 11-12 учебных предметов. 

В 10 классе на углубленном уровне изучаются в группе гуманитарного профиля 

обучения: «Русский язык» - 3 часа, «Иностранный язык» - 6 часов, «История» - 4 часа, 

«Право» - 2 часа в неделю, в группе технологического профиля обучения: «Русский 

язык» - 3 часа,  «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов,  в группе естественно – 

научного профиля: «Математика» - 6 часов, «Химия»- 5часов, «Биология» -3 часа в 

неделю, в группе универсального профиля обучения : «Русский язык» - 3 часа, «Право» 

- 2 часа, «Биология» -3 часа в неделю  в неделю. 

 

В 11 классе на углубленном уровне изучаются в группе гуманитарного профиля 

обучения: «Русский язык» - 3 часа, «Иностранный язык» - 6 часов, «История» - 4 часа, 

«Право» - 2 часа в неделю, в группе технологического профиля обучения: 

«Информатика» - 4 часа,  «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов,  в группе 

естественно – научного профиля: «Математика» - 6 часов, «Химия»- 5 часов, 

«Биология» -3 часа в неделю. 
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На уровне среднего общего образования обучающиеся овладеют опытом 

проектно-исследовательской деятельности как индивидуально, так и в команде, 

технологиями решения творческих задач, проектирования, исследования, 

моделирования, конструирования; научатся решать прикладные задачи в процессе 

учебной и исследовательской деятельности. В учебном плане 10-11 классов 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется под руководством учителя обучающимся 

самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой. В рамках предмета «Индивидуальный проект» в 10 

классе изучение теории создания проекта, в 11 классе – выполнение и защита  

проекта.  

В 10-11классах учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в 

неделю на базовом и 3 часов в неделю на углублённом уровнях, учитывается  

возрастающяя роль русского языка в современном обществе и обязательный экзамен 

в форме ЕГЭ при прохождении государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

      В связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками  школы 

иностранного языка на функциональном уровне в 10-11  классах учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом 

уровне и в объеме 6 часов на углублённом уровне. 

      В 10-11  классах изучаются самостоятельные учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология». 

    На уровне среднего общего образования изучается учебный предмет 

«Математика» на базовом и углублённом уровнях. Реализуется изучение двух 

модулей учебного предмета: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». Учебный предмет «Математика» на базовом уровне изучается в 

объеме 4 часов в неделю, на углублённом уровне - 6 часов в неделю. 

   Учебный предмет «Информатика» изучается в 10-11 классах в объёме 1часа в 

неделю на базовом уровне и  4 часа на углубленном. 

     Предмет «История» изучается на базовом уровне в 10-11классах в объеме 2 часов,  

на углубленном 4 часа в неделю. 

    Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

изучается на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю. 

    Предмет «Право» изучается на углублённом уровне в объеме 2 часа в неделю. 

   Учебный предмет «Экономика» на уровне среднего общего образования 

изучается в объёме 1 часа в неделю  на базовом уровне в 11 классе.  

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в объеме 3 

часов в неделю. 

    Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом уровне 

в объёме 1 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования 

изучается в объёме 1 часа в неделю на базовом уровне в 10 классе. 

     С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка 

(русского языка),  в том числе русского языка из числа языков народов Российской 

Федерации, предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в объеме 0,5 часа в неделю каждый.  

 Основная задача реализации содержания данной предметной области: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 
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- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 

Курсы по выбору: 

На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставлены 

академические права на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения основного общего 

образования). 

Организовано изучение элективных курсов по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей): «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Решение расчетных задач по химии», «Биофизика», «Химия и искусство», «Религии 

мира: история  и современность», «Человек. Общество. Мир.»,  «Становление 

гражданского  общества», «Исследование информационных моделей», «Технология 

создания сайтов», «Измерения физических величин». 

По завершении учебного года для юношей 10-х классов проводятся 5-дневные учебные 

сборы по основам военной службы. 

Индивидуально-групповые занятия организуются с целью более углублённого 

изучения предметов, подготовки их к предметным олимпиадам, к ГИА, а также с целью 

изучения предметов,  востребованных обучающимися, но не попавших в сетку часов,  за 

счёт часов неаудиторной занятости 

 

 

Учебный план 11 класса 

группы естественно - научного  профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень Обязатель

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

  

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)
 

Б 0,5 
 

Родная литература 

 (русская) 

Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Информатика Б 0 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3  

Естественные науки Астрономия Б 0  

Химия У 1 4 

Биология У 1 2 

Общественные науки История Б 2  

Физическая культура 

экология и 

 основы безопасности  

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  
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Учебный план 11 класса 

группы естественно - научного  профиля обучения 

(по годам обучения) 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный 

проект 

УК 1  

Курсы по выбору  Решение расчетных 

задач по химии 
  1 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

  1 

Биофизика   1 

 Химия и искусство   1 

Всего часов в неделю:   21 13 

Всего часов  

нед / год:  
 34/ 1122 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

34 часа 

2170/ 2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро

вен

ь  

Обязат

ельная 

часть 

ЧФУ

ОО 

Обязат

ельная 

часть 

ЧФУОО Всего 

учебных 

часов за 

два года 

обучения 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 34  33  67 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)* 

Б 0 
 

17 
 

17 

Родная литература*  

(русская) 

Б 0  16  16 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 132 66 402 

Информатика Б 0 34 0 33 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  99  201 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Химия У 34 136 33 132 335 

Биология У 34 68 33 66 201 

Общественные 

науки 

История Б 68  66  134 

Физическая 

культура,  экология 

и 

 основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102  99  201 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

УК 34  33  67 



219 

 

*«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 10 классе изучались  

в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

Учебный план 10 класса 

группы естественно - научного  профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

Курсы по выбору  Решение расчетных 

задач по химии 

ЭК  34  33 67 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК  34  33 67 

Биофизика ЭК  34  33 67 

Химия и искусство ЭК    33 33 

Всего часов в 

нед/год  

 

 
21/ 

714 

 21/ 

693 

13/ 

429 

67/ 

2244 

Всего часов  нед / 

год: 

 

 33/ 1122 34/ 1122 2244 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 34 часа 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели 

в 11 классе 

2170/ 

2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень  Обязате

льная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

  

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 1 2 

Литература  Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)
 

Б 0,5 
 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3  

Естественные науки Астрономия Б 1  

Химия У 1 4 

Биология У 1 2 

Физика Б  2 

Общественные науки История Б 2   

Физическая 

культура, экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект УК 1  

Всего часов в неделю:   22 12 

Всего часов  нед / год:   34/ 1156 
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Учебный план 10 класса 

группы естественно - научного  профиля обучения 

(по годам обучения) 

 

 

 

 

 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка 

 (5-ти дневная неделя) 34 часа 

2170/ 

2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Урове

нь  

Обяз

ател

ьная 

част

ь 

ЧФ

УОО 

Обяза 

тель 

ная  

часть 

ЧФУ 

ОО 

Всего 

учебных 

часов за 

два года 

обучения 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 33 66 201 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 17 
 

17 
 

34 

Родная литература 

(русская) 

Б 17  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 132 66 402 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  99  201 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Химия У 34 136 33 132 335 

Биология У 34 68 33 66 201 

Физика Б  68  66 134 

Общественные 

науки 

История Б 68  66   134 

Физическая 

культура,  экология и 

 основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102  99  201 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 

 Индивидуальный проект УК 34  33  67 

Курсы по выбору Решение расчетных задач 

по химии 

ЭК    33 

 

33 

Всего часов в 

нед/год  
 22/ 

748 

12/ 

408 

21/ 

693 

13/ 

429 

  68/ 

2278 

Всего часов  нед / 

год: 

 

 34/ 1156 33/ 1122 2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 34 часа 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели в 

11 классе 

2170/ 

2590  
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Учебный план 10 класса 

группы гуманитарного профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

 

 

Учебный план 10 класса 

группы гуманитарного профиля обучения 

(по годам обучения) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень  Обязательна

я часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 1 2 

Литература Б 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б 0,5  

Родная литература (русская) Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

У 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1  

Общественные науки История У 2 2 

Обществознание Б  2 

Право У  2 

Физическая 

культура,  экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект УК 1  

Курсы по выбору Религии мира: история  и 

современность 

ЭК  1 

Человек. Общество. Мир. ЭК  1 

 Становление гражданского  

общества 

ЭК  1 

Всего часов в неделю:   20 14 

Всего часов нед /  год:   34 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка  

(5-ти дневная неделя) 34 часа 

2170/ 2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровен

ь  

Обязате

льная 

часть 

ЧФУО

О 

Обязат

ельная 

часть 

ЧФУ

ОО 

Всего 

часов за два 

года об 

   10кл 11к

л 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 33 66 201 

Литература Б 102  99  201 
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*«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 10 классе изучались  

в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

 

Учебный план 11 класса 

группы гуманитарного профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 17 
 

17 
 

34 

Родная литература 

 (русская) 

Б 17  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  132  268 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

У 102 102 99 99 402 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Общественные 

науки 

История У 68 68 66 66 68 

Обществознание Б  68  66 34 

Право У  68  66 34 

Экономика Б    33 33 

Физическая 

культура,  экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102  99  201 

Основы   

безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33        67 

 Индивидуальный 

проект 

УК 34  33  67 

Курсы по выбору  Религии мира: 

история  и 

современность 

ЭК  34  33 67 

Человек. 

Общество. Мир. 

Э

К 

 34  3

3 

67 

 

Становление 

гражданского  

общества 

Э

К 

 34  3

3 

67 

Всего часов в нед/год 

 

 20/ 

680 

14/ 

476 

19/ 

627 

1

5

/ 

4

9

5 

68/ 

2278 

Всего часов нед /  год: 

 

 34 / 1156 33 / 

1122 

2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 34 часа 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели 

в 11 классе 

2170/ 

2590 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень  Обязател

ьная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 
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Учебный план 11 класса 

группы гуманитарного профиля обучения 

(по годам обучения) 

отношений 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 1 2 

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5  

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Информатика Б  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

У 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 0  

Общественные науки История У 2 2 

Обществознание Б  2 

Право У  2 

Экономика Б  1 

Физическая культура  

экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект УК 1  

Курсы по выбору  Религии мира и 

современность 

ЭК  1 

Человек. Общество. Мир. ЭК  1 

Всего часов в неделю:   19 15 

Всего часов нед /  год:   34 / 1122 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка 

 (5-ти дневная неделя) 34 часа 

2170/        2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Урове

нь 

Обяз

ател

ьная 

част

ь 

ЧФУО

О 

Обяза

тель

ная 

част

ь 

ЧФУ

ОО 

Всего 

часов за 

два года 

об 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 33 66 201 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 17 
 

17 
 

34 

Родная литература 

(русская) 

Б 17  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  132  268 

Информатика Б  34  33 67 
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*«Родной язык» и «Родная литература» в 10 классе изучались  в составе учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

 

 

 

Учебный план 10 класса 

группы технологического профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

У 102 102 99 99 402 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Общественные науки История У 68 68 66 66 268 

Обществознание Б  68  66 134 

Право У  68  66 134 

Экономика Б    33 33 

Физическая культура,  

экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102  99  201 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

УК 34  33  67 

Курсы по выбору  Религии мира и 

современность 

ЭК          34  33 67 

Человек. Общество. 

Мир. 

ЭК      34  33 67 

Всего часов в нед/год 

 
 20/ 

680 

14/ 

476 

19/ 

627 

15/ 

495 

68/ 

2278 

Всего часов нед /  год: 

 

 34 / 1156 34 / 1122 2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 34 часа 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели 

в 11 классе 

2170/ 

2590 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень Обязател

ьная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 1    2 

Литература Б 3   

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5  

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Информатика Б 1  

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

Б 3   
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Учебный план 10 класса 

группы технологического профиля обучения 

(по годам обучения) 

Естественные науки Астрономия Б 1  

Физика У 2 3 

Общественные 

науки 

История Б 2  

Обществознание  Б  2 

Физическая 

культура  экология и 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 

Индивидуальный проект 

У

К 

1  

Курсы по выбору  «Исследование 

информационных моделей»  

 

Э

К 

 1 

 «Технология создания 

сайтов»  

 

Э

К 

 

 

1 

Всего часов в 

неделю:  
 23 11 

Всего часов нед / 

год:  
 34 / 1156 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 

2170/ 

2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень  Обя

зат

ель

ная 

час

ть 

ЧФУО

О 

Обяза

тельн

ая 

часть 

ЧФУ

ОО 

Всего 

часов за 

два года 

об 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 33 66 201 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 17 
 

17 
 

34 

Родная литература  

(русская) 

Б 17  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 132 66 402 

Информатика Б 34  33  67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  99  201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34    34 

Физика У 68 102 66 99 335 

Общественные 

науки 

История Б 68  66  134 

Обществознание  Б  68  66 134 

Физическая Физическая культура Б 102  99  201 
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*«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 10 классе изучались  

в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

Учебный план 11 класса 

группы технологического профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

 

 

культура  экология 

и Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

УК 34  33  67 

Курсы по выбору  «Исследование 

информационных 

моделей» -  

Э

ЭК 
 34  33 67 

«Технология создания 

сайтов» -  

ЭК  34  33 67 

Измерения физических 

величин 

ЭК    33 33 

Всего часов в 

неделю: 

 

 2

3

/ 

7

8

2 

11/ 

374 

22/ 

726 

12/ 

96 

68/ 

2278 

 

Всего часов нед / 

год: 

 

 34 / 1156 33 / 1122 2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели в 

11 классе 

2170/ 

2590 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровен

ь  

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 1   

Литература Б 3   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5  

Родная литература (русская) Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Информатика У 1 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3   

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0  

Физика У 2 3 
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Учебный план 11 класса 

группы технологического профиля обучения 

(по годам обучения) 

 

Общественные 

науки 

История Б 2  

Обществознание  Б  2 

Физическая 

культура  

экология и 

 основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект УК 1  

Курсы по выбору  Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

ЭК  1 

 Биофизика  ЭК  1 

Всего часов в 

неделю:  
 22 12 

Всего часов нед / 

год:  
 34 / 1156 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка 

 (5-ти дневная неделя) 34 часа 

 2170/ 2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Урове

нь  

Обяз

ател

ьная 

част

ь 

ЧФУ

ОО 

Обяза

тель

ная 

част

ь 

ЧФУО

О 

Всего 

часо

в за 

два 

года 

об 

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 34   33  67 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)* Б 0 
 

17 
 

34 

Родная литература 

 (русская)* 

Б 0  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 132 66 402 

Информатика У 34 102 33 99 268 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  99  201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34    34 

Физика У 68 102 66 99 335 

Общественные 

науки 

История Б 68  66  134 

Обществознание  Б  68  66 134 

Физическая 

культура  экология 

и 

 Основы 

безопасности  

Физическая культура Б 102  99  201 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 
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*«Родной язык» и «Родная литература» в 10 классе изучались  в составе учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

 

 

Учебный план 10 класса 

группы универсального профиля обучения 

(недельная нагрузка) 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект УК 34  33  67 

Курсы по выбору Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

ЭК  3

34 
 33 67 

Биофизика  ЭК  3

34 
 33 67 

Всего часов в 

неделю: 

 

 22/ 

748 

12/ 

408 

22/ 

726 

12/ 

396 

68/ 

2278 

 

Всего часов нед / 

год: 

 

 34 / 1156 33 / 1122 2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели в 

11 классе 

2

1

7

0 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровен

ь 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 1 2 

Литература Б 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5  

Родная литература (русская) Б 0,5  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  

Естественные науки Астрономия Б 1  

Биология У 1 2 

Общественные науки История Б 2  

Обществознание Б  2 

Право У  2 

Физическая 

культура,  экология и 

 основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект УК 1  

Курсы по выбору Религии мира и современность ЭК  1 
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Учебный план 10 класса 

группы универсального профиля обучения 

(по годам обучения) 

Человек. Общество. Мир. ЭК  1 

 Становление гражданского  

общества 

ЭК  1 

Всего часов в неделю:   21 13 

Всего часов нед /  год:   34 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 34 часа 

2170/ 

2590  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Урове

нь  

Обя

зат

ель

ная 

час

ть 

ЧЧФ 

УОО 

Обяза

т 

ельная 

часть 

ЧФ 

У 

ОО 

Всег

о 

часо

в за 

два 

года 

об 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 33 66 201 

Литература Б 102  99  201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 17 
 

17 
 

34 

Родная литература 

(русская) 

Б 17  16  33 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 132 66 402 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  99  201 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Биология У 34 68 33 66 201 

Общественные науки История У 68  66  134 

Обществознание Б  68  6

6 

134 

Право У  68  6

6 

134 

Экономика Б    3

3 

33 

Физическая культура,  

экология и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102  99  201 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  33  67 

 Индивидуальный 

проект 

УК 34  33  67 

Курсы по выбору  Религии мира и 

современность 

ЭК  34  33 67 

Человек. Общество. 

Мир. 

ЭК  34  33 67 
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*«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 10 классе изучались  

в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

 

5. Формы годовой промежуточной аттестации 

          Годовая  промежуточная аттестация   проводятся  на основании Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся без ущерба выполнения учебных программ.  Годовая 

промежуточная  аттестация  с аттестационными испытаниями  проводится в рамках  

календарного учебного графика в форме контрольного тестирования  в 10-х классах 

(универсального профиля) – по русскому языку и математике, в классах профильного 

обучения – по профильным предметам.  

       Годовая промежуточная аттестация проводится согласно графику, 

утвержденному приказом по школе. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводиться без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся с фиксацией результата в 

виде годовой отметки по предмету. 

 По всем предметам учебного плана в 11 классах промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки 

образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом школы. 

Государственная итоговая аттестация  в 11-х классах проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 26 декабря 2013 года № 

1400.  

  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных и проходят обязательную итоговую аттестацию по русскому языку 

и математике в форме и по материалам единого государственного экзамена или 

государственного выпускного экзамена (для обучающихся с ОВЗ и инвалидов). 

Общеобразовательные  предметы литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

испанский и французский), информатика   выпускники 11 классов сдают на 

добровольной основе в форме единого государственного экзамена.  

 Становление 

гражданского  

общества 

ЭК  34  33 67 

Всего часов в нед/год 

 
 21/ 

714 

13/ 

442 

20/ 

660 

14/ 

462 

68/ 

2278 

Всего часов нед /  год: 

 

 34 / 1156 33 / 1122 2278 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 34 часа 

На уровень обучения: 34 учебные недели в 10 классе, 33 учебные  недели 

в 11 классе 

2

1

7

0 
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Количество экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно 

на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего года по месту обучения о 

сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов. 

 

       

3.2  Примерный план внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне среднего общего образования. План внеурочной деятельности МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1 » является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. Согласно ФГОС СОО через 

внеурочную деятельность МБОУ «Волоконовская СОШ №1» реализует основную 

образовательную программу (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. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

федеральный уровень 
      - Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.; 

     - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 

2012г. №273 – ФЗ;  

     -  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

     -  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы»; 

      - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«О Концепции развития дополнительного образования детей»; 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
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    - Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 №03296); 

     - Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(приложение к письму Министерства образовании и науки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03); 

     - Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

региональный уровень 
   - Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года; 

-  Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп «Стратегия 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013 – 2020 годы»; 

 - Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы оценки 

качества воспитательного процесса в образовательном учреждении» (Никулина, В. И. 

Создание системы оценки качества воспитательного процесса в образовательном 

учреждении [Текст] / В. И. Никулина, Н. В. Екимова // Научно-методический журнал 

заместителя директора по воспитательной работе – М.: Центр «Педагогический поиск», № 

2/2014. – С.128 (с. 40-47). 

 

школьный уровень 
- Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

- Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Волоконовского района Белгородской области», и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целью внеурочной деятельности является: 

      обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования 

обучающимися; 

    создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» определена 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся полноценным 
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продолжением внеурочной деятельности основного общего образования. Модель опирается 

на использование внутреннего потенциала школы. 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1» обладает всеми условиями для создания 

оптимизационной модели: кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-

методическая, финансово-экономическая, материально-техническая база. 

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность осуществляется по 

направлениям физкультурно – оздоровительное, духовно – нравственное, общекультурное, 

социальное. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Волоконовская СОШ №1»: классный руководитель, учителя 

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, школьный библиотекарь. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 -ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» учитывает 

использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

поселка (социальные партнёры): ДЮСШ, ДШИ, районный Центр Культурного Развития 

(ЦКР),  районная центральная библиотека, Центр семьи, Центр молодёжных инициатив, 

ФОК «Олимпийский», ЦДТ «Ассоль», станция Юных натуралистов. 

 

Содержание внеурочной деятельности учащихся средней школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом МБОУ «Волоконовская СОШ №1» совместно с социальными 

партнёрами. Внеурочные занятия, организуемые педагогами и социальными партнёрами, 

проводятся на базе школы и вышеуказанных организациях. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. 

Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1» на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации подростка. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1» для недопущения перегрузки обучающихся 

допускает перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы, ЦМИ, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-
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тематические экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, 

конференции, НОУ, олимпиады, фестивали, поисковые и научные исследования, Дни 

здоровья, общественно-полезные практики и т.д.. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности) и индивидуального графика пребывания 

подростка в школе. 

 

Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

(до 700 часов за два года обучения) определяется с учетом интересов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а так же возможностей школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями  (законными представителями) обучающихся справок, 

выданных указанными организациями. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Во внеурочной деятельности с учетом реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся реализуется 

внеурочное занятие по курсу «Православная культура». 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МБОУ 

«Волоконовская СОШ№1» модифицируется в соответствии с пятью профилями: 

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

         В МБОУ «Волоконовская СОШ №1» используется инвариантный компонент 

плана внеурочной деятельности (вне зависимости от выбранного индивидуального плана 

обучения), который предполагает: 

-  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

         В весенние каникулы для 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и организуется в 10-11-х классах по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 
 

          Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

формирование ценностного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической 

культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено секцией «Волейбол» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 2 часа в 

неделю. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; становление их гражданской 

идентичности; освоение элементарных представлений о традиционных российских 

устоях; формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

         Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено факультативом «В мире православной культуры» для обучающихся 10-

11-х классов в объёме 1 часа в неделю; 

Целью социального направления является оказание помощи младшим 

подросткам в освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, 

художественных, двигательных умений; формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, стремления к 

самостоятельности и творчеству; формирование ценностного отношения к учебе как 

виду творческой деятельности и первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

знакомство с различными видами профессий и их значением для человека. 

      Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено                    

кружком «Этика и психология семейной жизни» для обучающихся 10-   11-х   классов в 

объёме 1 часа в неделю; 

Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь 

детям в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; 

развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; создание основы для всестороннего гармоничного и психического 

развития личности ребёнка, формирование у учащихся основ теоретического 

мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные 

сферы жизни общества. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено 
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факультативом «Методы решения физических задач» для обучающихся 10-11-х 

классов в объёме 1 часа в неделю; 

факультативом «Экономика» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в 

неделю; 

факультативом «Решение расчетных задач по химии» для обучающихся 10-х 

классов в объёме 1 часа в неделю; 

Целью общекультурного направления деятельности подростков является  

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание условий для 

развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира 

личности, на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков 

с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; 

формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

кружком «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» для обучающихся   10-11-х 

классов в объёме 1 часа в неделю. 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1» 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 проходит: 

- 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 (районный ЦМИ); 

- 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, поселка, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

осуществляется в рамках формата «Фестиваль фестивалей», где годовой цикл 

мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового 

учебного года. 

Формат организации жизни ученических сообществ в МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 
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-формы организации совместной деятельности предполагают 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного 

года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

-отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

-отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

-отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» при участии родительской 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). 

Воспитательный план в МБОУ «Волоконовская СОШ №1» обеспечивает 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников 

школы мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 

Режим работы по внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования 
Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй половине 

дня, свободное от занятий время. Все внеурочные занятия организуются через час после 

уроков. 

 

Классы Дни работы  Продолжительность Продолжительность 

занятий в рамках 

сотрудничества с 

социальными партнёрами 

   занятий в рамках ОУ 

    

    

10-11 Понедельник - 40 минут 40 минут - 1,5 часа  
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класс пятница      

 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном 

учреждении организуется не более 2 учебных занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

 

 Общий план внеурочной деятельности        

 

Период 

проведения 

Жизнь 

ученических 

Внеурочная деятельность 

по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

  

  сообществ          

            

    10-й класс          

              

 1-е полугодие  10 102 10    50   

              

 Осенние  20 - 20    40   

 каникулы             

              

 2-е полугодие  10 108 10    50   

              

 Летние  20 - 20    40   

 каникулы             

              

 ИТОГО за 10  60 210 60    330   

 класс:             

              

 

 

 

11-й класс 

  

 

  

      

 1-е полугодие  10 102 10    50   

              

 Осенние 

каникулы 

 20 - 20    40   

    

 

     

          

 2-е полугодие  10 108 10    50   

              

 Летние  - - -    0   

 каникулы             

              

 ИТОГО: за 11  50 210 50    300   

 класс:             

              

  ИТОГО:  110 420    110  630   

             

 

План недельной нагрузки организации внеурочной деятельности по     предметам 

школьной программы 
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направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

название 

программы 

объём внеурочной 

деятельности 

(класс/часы) 

всего 

10 11 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

секция «Волейбол» 2 2 4 

Духовно-

нравственное 

факультатив «В мире 

православной 

культуры» 

 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

факультатив Методы 

решения 

физических 

задач» 

1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Решение  

расчетных 

задач по 

химии 

1  1 

Общекультурное кружок Сложные 

вопросы 

орфографии 

и пунктуации 

 1 1 

Социальное кружок Этика 

психологии 

семейной 

жизни 

1 1 2 

Итого 7 7  

 

10 класс 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-м классе образовательного 

учреждения рассчитан на 34 учебные недели. 

Направление внеурочной 

деятельности  

Объем 

внеурочной 

деятельности  

 

Формы организации внеурочной 

деятельности  

(вид детского объединения, его 

название) (класс/час)  

  

 

 

   

  10 Всего  

Физкультурно-спортивное 

иоздоровительное 

Волейбол 2 2  

    

    

Духовно-нравственное В мире православной культуры 1 1  

Общеинтеллектуальное Методы решения физических задач» 

Решение  расчетных задач по химии 1 1  

Методы решения физических задач» 1 1  
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Экономика 1 1  

Общекультурное - - -  

Социальное Этика психологии семейной жизни 1 1  

     

    

 Всего на класс: 7 7  

 

11 класс 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 11-х классах образовательного 

учреждения рассчитан на 33 учебные недели. 

 

Направление внеурочной 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности   

деятельности (вид детского объединения, его название) (класс/час) 

Всего 

 

    

  11    

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное Волейбол 
 

2 

     2 

 

 

   

    

Духовно-нравственное В мире православной культуры 1 1  

Общеинтеллектуальное Методы решения физических задач» 

 

1 1 

 

Экономика 1 1  

Общекультурное 

Сложные вопросы орфографии и 

пунктуации 1 1  

Социальное Этика психологии семейной жизни 1 1  

 Всего на класс: 7 7  

 

4.4. Годовой план организации деятельности ученических сообществ 

Направление 

внеурочной 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Название мероприятия 

Объем внеурочной 

деятельности Всего  

   деятельности  (класс/час) 

  

    

 (вид детского       

 

объединения, его 

название)   

X- XI 

  

 

 

    

      

Спортивно- Акция 

«Альтернатива 

пагубным 

привычкам»  2   

оздоровитель

но День здоровья 

«Осенняя      

карусель»  

4 8 

 

е  

«Рождественские гуляния» 
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 Анкетирование «Мы за здоровый образ жизни» 2   

Духовно- КТД «Масленица»  6 

12 

 

нравственное 

     

КТД «Ветеран рядом» 

 

6 

 

   

Общеинтелле

кт Конференция «Я исследователь»  2   

уальное Конференция «Загадки истории»  4 10  

 Фестиваль «Наука и техника»  4   

Общекультур

но Фестиваль «Триумф знаний»  4   

е 

      

Встреча «События и люди»  6 14  

 Конференция «Мировое наследие России» 4   

Социальное Операция «Внимание дети!»  2   

 Акция «Бессмертный полк»  6 

16 

 

 

КТД 

«День открытых 

дверей» 

 

4 

 

    

 КТД «День района»  4   

   Итого: 60 60  

 

  

Годовой план организации и проведения воспитательных мероприятий МБОУ 

«Волоконовская СОШ №1» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности (вид 

детскогообъединен

ия, его название) 

Название 

мероприятия 

Объем 

внеурочной 

деятельнос

ти 

(класс/час) 

 

Всег

о 

 

X- XI 

Спортивно- 

оздоровительное 

Встреча С медицинскими 

работниками 

2  

Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 

культуры здорового   

и   безопасного   

образа   жизни, 

самоопределение и 

самосовершенствован

ие» 

2  

 Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Спортивные   

сооружения   города,   

района, области 

2 6 

Духовно- 

нравственное 

Встреча Ветеранами войны, 

воинами запаса, 

представителями 

воинских частей и т.д. 

2  

Тематический Направление 4  
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классный час «Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

подготовка  к  

патриотическому 

служению» 

Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 

нравственных чувств  

к  семье  и  родителям,  

подготовка  к 

семейной жизни» 

4  

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Храмы района, 

области, 

православные места, 

памятники культуры 

2 123 

Общеинтеллектуаль

ное 

Встреча С представителями 

ВУЗов и СУЗОВ 

10  

Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 

экологической 

культуры, 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

художественной 

культуры, научного 

мировоззрения» 

2  

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

На предприятия 

города, района, 

области в высшие 

учебные заведения в 

зависимости от 

профиля обучения 

10 22 

Общекультурное Встреча С представителями 

культуры, советом 

ветеранов труда и т.д. 

2 8 

Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 

культуры общения с  

окружающими  

людьми,  со 

сверстниками 

старшими и 

младшими» 

2  

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Памятники культуры 

областного уровня, 

выставки достижений 

народного искусства и 

т.д. 

4  
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Социальное Встреча С представителями 

правоохранительных 

органов, 

представителями 

власти и т.д. 

4 12 

 Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 
социальной 

ответственности, 

компетентности, 

уважения к закону,   

государству   и   к   

гражданскому 
обществу, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

4  

 Тематический 

классный час 

Направление 

«Воспитание 

трудовых и 

Социально-

экономических 

отношений» 

2  

 Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Избирательную 

комиссию, 

администрацию  

района 

2  

  Итого: 60 60 

 

 
 

      Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности на уровне 

 среднего общего образования. 

№ 

п/

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации/

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное (с 

указанием 

сроков 

реализации 

программы) 

Материальн

о- 

техническое 

1 Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

Учитель  

физической 

культуры 

«Волейбол», 

автор Буряк С.П., 

рассмотрена на 

педагогическом 

совете №1 от 30. 

08.  2019 

Срок реализации 

2 года 

Спортивный   

зал, 

спортивная 

площадка 
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2 Духовно- 

нравственное 

Кружок «В 

мире 

православной 

культуры» 

Учитель 

истории 

«В мире 

православной 

культуры», 

Автор:  

Кулманакова  

Е.Н.,  утверждена  

на 

педагогическом 

совете №1 от 

30.08 2019г Срок 

реализации 2 

года 

Кабинет 

истории 

музей, 

библиотека 

3 Общеинтеллектуа

льное 

Кружок  

«Методы 

решения 

физических 

задач» 

Учитель 

физики 

«Методы 

решения 

физических 

задач», Автор:   

Соколова   Е.В.,   

утверждена   на 

педагогическом 

совете №1 от 

30.08. 2019г Срок 

реализации 2 

года 

Кабинет 

физики 

4 Общекультурное Кружок 

«Секреты 

русской 

орфографии и 

пунктуации» 

Учитель 

русского 

языка 

«Секреты 

русской 

орфографии и 

пунктуации» 

автор Маслова 

О.А.утверждена  

педагогическом  

совете  №1  от 

31.08 2018г Срок 

реализации 2 

года 

Кабинет 

русского 

языка 

5 Социальное Факультатив 

Экономика 

Учитель 

обществозна

ния 

Экономика 

Автор:   

Кащавцева   Г.Д.,   

утверждена   на 

педагогическом 

совете №1 от 

31.08 2018г Срок 

реализации 2 

Кабинет 

обществозна

ния 
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года 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

10-11 класс 

день недели время 10класс 

каб. 20 

кл. рук. Морозова Ж.И. 

11класс 

каб. 19 

кл. рук. Середа Л.В. 

Понедельник 16.05-16.50  Православная культура 

(Шарикова Л.А.) 

Вторник 

 

16.05-16.50  Этика и психология семейной 

жизни  

(Чернышова М.А.) 

15.35-16.20 Православная культура 

 (Никитина И.А.) 

 

Среда 

 

16.05-16.50  Методы решения физических 

задач 

(Вартанян М.А.) 

15.35-16.20 Этика и психология 

семейной жизни  

(Чернышова М.А.) 

 

Четверг 

 

15.20-16.05  Экономика 

(Рябинина С.А.) 

15.35-16.20 Решение расчётных задач 

по химии 

(Криушичева Т.В.) 

 

 

 14.40-15.25 Методы решения 

физических задач 

(Морозова Ж.И.) 

 

Пятница 

 

16.05 – 16.50 

 

 Сложные вопросы орфографии 

и пунктуации 

(Середа Л.В.) 

15.35-16.20 Экономика 

(Рябинина С.А.) 

 

Суббота 

 

10.00 – 11.40 

 

 Волейбол 

(Голобородько А.В.) 

 

 11.30 – 12.10 Волейбол  

(Ермашов И.А.) 

 

 

      Обучающиеся 11 класса осваивают профессии «Рабочий зеленого хозяйства» и 

«Водитель автотранспортных средств»на базе школы, обучающиеся 10 класса – 

профессии «Повар» и «Оператор ЭВМ» на базе Ютановского агромеханического 

техникума. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

-рост социальной активности обучающихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

  -уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Объекты мониторинга: 
              -оценка востребованности форм проведения занятий; 

-сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

      - анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью      выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью; 

 - вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и в 

социуме. 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают: 

 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Диагностика внеурочной деятельности складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика 

осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы 

школы). 

 

 Критерии выбраны по следующим принципам: 
 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, 

будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько участников образовательного 

процесса участвуют в чем либо; все ли категории участников ОП принимают участие в 
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жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – 

всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. 

Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии 

ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам 

ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или 

наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития 

воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но они трудно 

поддаются стандартизации. 

 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, 

которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным 

показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный 

момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и 

экспертных оценок. 

 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается 

из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов 

и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики 

мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов 

(предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же 

комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на 

основании: 

 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

 результативности в учебной деятельности; 

 карты активности во внеурочной деятельности. 

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является 

разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с 

целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности. 
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Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса. 
Нами используются методы: 

 блок анкет для изучения удовлетворенности участников образовательного 

процесса; 

 блок методик для изучения удовлетворенности образовательного процесса 

и анализа образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности. 

 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

 динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

План мониторинга. 

№ Объект  Наименование Дата Результат 

п/п мониторинга    проведения  

1. 

Обучающиеся  

 10-11 классов 

Анкетирование 

учащихся    Сентябрь 

Сводная 

таблица 

       

2. 

Обучающиеся  

Выявление уровня воспитанности, 

нравственности 

Сентябрь, 

май 

Сводная 

таблица 

 10-11 классов   

3. Обучающиеся  Выявление уровня патриотизма, Май Справка 
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  10-11 классов гражданственности  психолога 

4. Обучающиеся  Занятость по месяцам  Ежемесячно Информация 

  10-11 классов      

5. Обучающиеся   

10-11 классов 

Анкетирование   «Занятость   в 

кружках, секциях, внеурочной 

деятельности» 

Февраль Банк данных 

   

6. Обучающиеся  

 10-11 классов 

Анкетирование «Удовлетворённость 

учащихся образовательной 

деятельностью школы» 

Май Справка 

психолога 

7. 

Родители 

обучающихся 10 -

11 классов 

Удовлетворённость родителей 

образовательной деятельностью 

школы 

Май Справка 

психолога 

Ожидаемые результаты анализа плана 
 

       В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Мы планируем увеличение числа 

детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к 

родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры и реализация, в конечном счете, основной цели – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

      Обучающиеся 10-11-х классов МБОУ «Волоконовская СОШ №1» ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

           - приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

          - самостоятельного общественного действия. 

 

       В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой 

школы, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 

 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

 успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 предварительное профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.       

 

         Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа  

выпускника среднего общего образования. 

 

3.3 Система реализации условий основной образовательной программы 

среднего общего образования.  
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Система реализации условий основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

       Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

        

3.3.1 требования к кадровым условиям  реализации основной 

образовательной программы 

 Кадровые условия включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

• непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников школы, реализующего образовательную программу среднего общего 

образования. (Наличие планов повышения профессионального уровня учителей-

предметников. Наличие системы выявления образовательных потребностей 

учителей). 

  С учащимися работают педагог-психолог, социальный педагог. Всю работу 

педагогов среднего общего образования курирует заместитель директора. 

 Укомплектованность учреждения педагогическим и иным персоналом 

составляет  100%.  

Уровень квалификации педагогических кадров в 10-11 классах: высшее 

образование – 16 человек, среднее специальное – 1 человек; высшая 

квалификационная категория - 8 человек, первая категория - 8 человек, без 

категории - 1человек, директор и 3 заместителя директора имеют высшую 

квалификационную категорию. Из них 7 чел имеют звание «Почетный работник 

общего образования», 2 чел награждены Почетными грамотами Министерства 

просвещения и науки. 

  Каждые 3 года учителя – предметники повышают квалификацию в  ОГАОУ 

ДПО БелИРО и в «Столичном учебном центре» (г.Москва). 

 100% педагогов 10-11 - х классов используют в системе обучения 

информационно-коммуникационные и программно-прикладные технологии, 

системно – деятельностный подход. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

       В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью её 

работы является  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных 

личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения,  

межличностного взаимодействия,  обеспечение гарантии прав, социально-

психологической защиты обучающихся. В  деятельности психолого-педагогической 

службы используются индивидуальные и коллективные  методы работы,   ведется 

координация  действий педагогов, родителей, представителей общественных 

организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии 

личности школьника.  

          Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  

путем  вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей, психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения и при подготовке к 
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ГИА -11; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников), а также путем  вариативности форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

    Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного финансирования. Введение нормативного финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

  Региональный расчётный норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях региона в соответствии со Стандартом, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального норматива. 

Региональный расчётный норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников образовательного  учреждения с учётом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи; в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности. 

Реализация финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

         Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

- не уменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов, включённым в 
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величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 - возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

     При расчёте регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени  педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

      Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы. 

   3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Школа расположена в типовом четырёхэтажном здании. 
 
В школе имеются  столовая, 

спортивный зал, актовый зал, мастерские, классы автодела, библиотека, читальный зал, 

лингафонные кабинеты, компьютерные классы.
 
Кабинеты школы являются предметными. 

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой.     

С целью информатизации образовательного процесса создана компьютерная 

локальная сеть, имеется выход в Интернет. 
 
Пришкольная территория составляет  4га. На ней благоустроены зоны: учебно-

опытный участок, зеленый класс, спортивный городок, игровой городок, этнографический 

городок, экологическая тропа, зоны отдыха, дарвиновская и географическая площадки.  
           

Стадион расположен  на пришкольной территории. На нем имеется 

футбольное поле, волейбольная площадка, беговые дорожки, прыжковая яма, 

установлено оборудование для занятий воркаутом.
 
 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

       Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

-   комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 - систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

      Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

     Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

      Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации  в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

        Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Важным информационным источником остается школьная библиотека. Наличие 

читального зала расширяет возможности использования книжного фонда, т.к. школьникам 

становятся доступны уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, или издания, 

присутствующие в одном экземпляре. Читальный зал оснащен компьютерным 

оборудованием (5 единиц), что позволяет обучающимся использовать информационное 

поле сети Интернет. Все обучающиеся на 100% обеспечены учебниками. В библиотеке для 

реализации современных задач образовательной деятельности имеется фонд печатных 

изданий: 

 

 Количество экземпляров 

Общий фонд 47817 

Учебники, учебные пособия 29235 

Журналы, брошюры 250 

Справочно- библиографическая литература 

 

150 

Художественная литература 18182 

Новые поступления за 2018-2019 учебный год 

(учебники) 

2178 

 

   На одного обучающегося приходится 43 шт  учебных пособий и учебников.      

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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 Использование новых современных информационных технологий открывает перед 

участниками образовательных отношений новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяет 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения.  

 Наличие лицензионного программного оборудования и 

обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном 

процессе. 

 

Общее количество компьютеров 81 

Количество локальных серверов 1 

Количество ПК, используемых в управлении образовательного процесса 7 

Количество ПК установленных в кабинетах информатики и ИКТ 21 

Количество кабинетов информатики 2 

Количество мультимедийных проекторов 41 

Количество интерактивных досок 6 

Количество принтеров 41 

Количество сканеров 17 

Количество МФУ 6 

Наличие локальной проводной сети да 

Наличие беспроводной локальной сети да 

Количество учебных кабинетов, в которых имеется подключение к 

локальной сети 
18 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 56 

Скорость доступа к сети Интернет 40 

мБ/с 

Имеется ли контентная фильтрация Интернет-ресурсов Да 

 

          На все компьютеры в школе осуществлена установка лицензионных программ, 

осуществляется контентная фильтрация для ограничения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования. Имеется сайт школы (vol-

sred12007.narod.ru),  размещенный в сети Интернет. Осуществляется еженедельное 

обновление информационного содержания сайта. Услуги Интернета используются в 

практике работы школы при подготовке выпускников 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. Использование ИКТ позволяет расширить у обучающихся 

творческие способности, формировать умение работать с информацией, развивать 

коммуникативные способности, усилить мотивацию обучающихся к изучению предметов, 

расширить наборы применяемых учебных задач, качественно изменить контроль за 

деятельностью обучающихся. В школе функционирует электронный журнал и 

электронный дневник. 

          Таким образом, в школе имеется информационно-техническая база, способная 

обеспечить реализацию основной образовательной программы. 

          Учебно-материальная база школы позволяет осуществлять образовательную 

деятельность как на базовом, так и на профильном уровнях.  В учебной деятельности 

используются укомплектованные учебные кабинеты информатики, химии, истории, 

русского языка и литературы, физики, классы для профессионального обучения. 

Оснащение других предметных кабинетов составляет от 80 % до 100%.   
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Все кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, 

позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательную деятельность. Каждый 

кабинет оборудован АРМ учителя. 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся. 

           Стоматологический кабинет оснащен оборудованием для осмотров и лечения 

школьников. 

          Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
                 Обеспеченность площадями 

 Наименование  
  

Количество 

Учебные кабинеты  35  

Лаборатории  3 

Мастерские  5 

Актовый зал  1 

Спортивный зал  1 

Столовая  1 

Библиотека  1 

Читальный зал 1 

Стадион  1 

Автодром  1 

Овощехранилище  1 

Медицинские объекты   2 

 

Информационно-техническое обеспечение 

№ 

  

  

  

  

  

  

Название кабинета  Где установлен 

(кабинет информатики, 

предметные классы, 

администрация и пр.) 

  

Кем используется 

(предметы) 

  

  

  

  

 1. 

  

Кабинет 

информатики №1 

  

 2 этаж здания школы 

 Уроки информатики, 

профессионального обучения, 

оператор ЭВМ, внеурочная 

деятельность 

2. Кабинет 

информатики №2 

4 этаж здания школы Уроки информатики, 

внеурочная деятельность  

3. Кабинет химии 2 этаж здания школы Уроки химии, внеурочная 

деятельность  

4. Кабинет физики 2 этаж здания школы Уроки физики, внеурочная 

деятельность  

5. Кабинет истории 2 этаж здания школы 

(№15) 

Уроки истории, 

обществознания, внеурочная 

деятельность 

6. Кабинет географии 2 этаж  здания школы 

(№17) 

Уроки географии, внеурочная 

деятельность 

7. Кабинет математики 2 этаж  здания школы 

(№18) 

Уроки математики, 

внеурочная деятельность 
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8. Кабинет русского 

языка и литературы 

2 этаж  здания школы 

(№19) 

Уроки русского языка и 

литературы, внеурочная 

деятельность 

9. Кабинет биологии 2 этаж здания школы 

(№20) 

Уроки биологии, внеурочная 

деятельность 

10. Кабинет 

православной 

культуры 

2 этаж здания школы 

(№21) 

Уроки православной 

культуры, внеурочная 

деятельность 

11. Кабинет ОБЖ 2 этаж здания школы 

(№22) 

Уроки ОБЖ, внеурочная 

деятельность 

12. Лингафонный 

кабинет №1 

2 этаж здания школы Уроки английского языка, 

внеурочная деятельность 

13. Лингафонный 

кабинет №2 

2 этаж здания школы 

(№16) 

Уроки иностранного языка, 

внеурочная деятельность 

14. Кабинет технологии  2 этаж здания школы Уроки технологии, 

внеурочная деятельность 

15. Кабинет музыки, 

ИЗО,МХК 

3 этаж здания школы  

(№ 37) 

Уроки музыки, ИЗО, 

внеурочная деятельность 

16. Кабинет начальных 

классов  

1 этаж здания школы 

(№11) 

Уроки в начальных классах, 

внеурочная деятельность 

17. Начальные классы 1 этаж здания школы 

(№  9,10,12,13,14) 

4 этаж здания школы 

(№  41, 43, 44, 45, 46 

47) 

Уроки в начальных классах, 

внеурочная деятельность 

18. Кабинет 

профессиональной 

подготовки 

«водитель ТС 

категории «В» 

Здание автокласса Уроки профессиональной 

подготовки, внеурочная 

деятельность 

19. Библиотека  2 этаж здания школы Учащимися школы 

20. Читальный зал  4 этаж здания школы Учащимися школы 

21. Кабинет директора 1 этаж здания школы Директор школы 

22. Приёмная 1 этаж здания школы Делопроизводитель  

23. Кабинет 

заместителей  

2 этаж здания школы Заместители директора  

24. Кабинет 

заместителей  

2 этаж здания школы Заместители директора 

25. Кабинет 

социального 

педагога  

3 этаж здания школы Социальный педагог 

26. Кабинет психолога 1 этаж здания школы Психолог 

27 Кабинет логопеда  1 этаж здания школы Логопед 

27. Комната школьника 3 этаж здания школы Вожатая, актив обучающихся 

школы   

 3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования.  
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МБОУ «Волоконовская СОШ №1» определяются все необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Дорожная карта базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы 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; 

 

– коррекцию реализации промежуточных этапов разработанной дорожной карты. 

№

 п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств, 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания условий в 

соответствии 

требованиями ФГОС 

 Технические средства   

 - мультимедийный проектор и 

экран 

33/33 2018-2019 

 - принтер монохромный; 41/41  

 - принтер цветной; 0/1  

 -фотопринтер; 0/1  

 - цифровой фотоаппарат; 1/0  

 -цифровая видеокамера; 0/0 2018-2019 г. 

 -графический планшет; 2/0 2018-2019 г. 

 -сканер; 17/20 2018-2019 г. 

 -микрофон; 3/2 2018-2019 г. 

 -музыкальная клавиатура; 0/1 2017-2018 г. 

 -оборудование компьютерной 

сети; 

6/4 2015-2016 г. 

 цифровой микроскоп; 9/5 2017-2018 г. 

 -доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

0/0  

 Программные инструменты: 

-операционные системы и 

служебные инструменты; 

0/1 2020-2021г 

 - орфографический корректор 

для тектов на русском и английском 

языках; 

0/0 2020-2021г 

 -клавиатурный тренажер для 

русского и английского языков; 

0/0 2020-2021г 

 - текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

80/80 2015-2016г 
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текстами; 

 - графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

80/80 2015-2016г 

 - музыкальный редактор; 0/1 2020-2021г 

 -редактор подготовки 

презентаций; 

80/80 2015-2016г 

 - редактор видео; 0/0 2020-2021г 

 -ГИС; 1/0 2020-2021г 

 -среды  для  дистанционного  

он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; 

0/0 2020-2021г 

 - среда для интернет-

публикаций; 

1/0 2020-2021г 

2 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

- разработка планов, 

дорожных карт; 

да 2017-2018 

 -документов учредителя; да 2017-2018 

 -подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; да 

2017-2018 

 -заключение договоров   

5 Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде: 

  

 -размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая и историческая 

карты); 

да  

 -результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

да  

 -творческие работы учителей 

и обучающихся; 

да  

 -осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 

да  

 -осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, 

мультимедиаколлекция); 

да  

6 Компоненты на бумажных 

носителях: 

Учебники (органайзеры) нет 2018-2019 г. 

 -рабочие тетради-тренажеры нет 2018-2019 г. 

 Компоненты на  CD и DVD: 

-электронные приложения к 

учебникам 

да  

 -электронные наглядные 

пособия; 

да  

 -электронные тренажёры; да  
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 -электронные практикумы. да  

 

        3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий    

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 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 учреждения, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 

СОО и выстроенную в ООП образовательного учреждения. 

  3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        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 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; 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. 

3.5 Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

 Направления  Мероприятия  Сроки 

I. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

Август 2019 
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Разработка основной  

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования образовательной 

организации 

Июнь-август 

2019 

 

Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Август 2019 

 

Приведение 

должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

По мере 

необходимости 

 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников 

Апрель 2019 

 Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

В течение 

года 

   Доработка: 

– образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения 

Июнь-август 

2019 
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обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы; 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Август- 

сентябрь 

2019 

   Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

 

  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  

III. Организационное 

обеспечение 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

 Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений по организации 

ведения ФГОС СОО 

В течение 

года 

 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Август 2019 

 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для 

проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

Июнь 2019 

 

 Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной 

организацией 

проектированию 

основной образовательной 

рограммы среднего общего 

Июнь 2019 
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образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

В течение 

года 

   Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи  ведением ФГОС 

СОО 

В течение 

года 

  Разработка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы ФГОС СОО 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО 

В течение года 

 

Широкое информирование 

родительской 

общественности о ФГОС 

СОО  

В течение года 

 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

В течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

 среднего общего 

образования 

 Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Июнь 2019 

   Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года 

  Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

В течение года 

   Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

В течение  года 
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противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной 

организации 

   Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

   Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

  Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

   Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 В течение года 

  

3.6 Разработка контроля состояния системы условий. 

 

           Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации 

 

 

 


