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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа 

действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 

данной программой результатов. Нормативны документы:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, 29.06.2017, № 613); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП 

(приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015).  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189.  

6. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.».  

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется нормативный срок – 2 года (10-11 классы), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным 

образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 

среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год.  

ООП СОО МАОУ «Школа № 104» отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и качество 

образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную 

программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 

образовательной программы (ООП) и содержит следующие разделы:  

1.Целевой раздел  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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 программу воспитания 

 3.Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел 

включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП; 

 учебный план внеурочной деятельности 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

МАОУ «Школа № 104» – общеобразовательное учреждение повышенного уровня, его 

развитие ориентировано на построение и содержательное наполнение культурно-

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника школы как образованной, высоконравственной и культурной личности, 

способной к самореализации. Образовательное пространство в школе на уровне среднего 

общего образования ориентировано на работу с подростками как имеющими выраженные 

интеллектуальные и творческие способности, так и с просто способными, положительно 

мотивированными на получение качественного образования.  

Основные функции МАОУ «Школа № 104»:  

 образовательная, 

 социализирующая, 

 социально-защищающая, создающая условия для творческой самореализации 

личности, 

 оздоровительная. 

Школа как общеобразовательное учреждение повышенного уровня имеет свою 

специфику в:  

демократизации управления – созданы органы педагогического, ученического и 

родительскогосамоуправления.Структурными единицами в системе управления являются 

профессиональные сообщества педагогических работников, такие как предметно-

методические кафедры, временные творческие, проблемные, проектные группы; 

индивидуализации образовательного процесса – переход к педагогике поддержки, в 

рамкахкоторой именно ученик, его возможности, интересы, уникальность и неповторимость 

являются целью образовательного процесса. Созданы условия для получения учащимися 

качественного образования на основеуглубленного изучения отдельныхпредметов, 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения;потенциале 

педагогического коллектива – творческий коллектив профессионалов,творческих 

иувлечённых, умеющих окрасить школьную жизнь детей прекрасным чувством – 

радостьюпознания...  

Сущность концепции развития школы заключается в создании 

культурнообразовательной среды школы, предметно-пространственных, культурно-

содержательных, организационно-управленческих условий, максимально способствующих 

личностной самореализации всех участников образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа 

№ 104»– это программный документ ,конкретизирующий требования ФГОС СОО и 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организационно-

педагогические условия образовательного процесса при получении среднего общего 

образования. 

ООП СОО школы отвечает требованиям ФГОС ,обеспечивает преемственность 

основного и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с 

разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ООП СОО направлена на обеспечение: 

 формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством 

овладения духовно-нравственными ценностями и культурой многонационального народа 

России;  

 реализации права обучающихся на получение бесплатного среднего общего 

образования в объеме, определенном в учебном плане данной программы, на изучение 
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обязательных предметов на базовом и углубленном уровне, включая учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных  

 предметов, курсов по выбору, а также внеурочную деятельность; 

 условий для воспитания исоциализации учащихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

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

ООП;  

 условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

самостоятельности, инициативности и готовности их к дальнейшему непрерывному 

образованию; 

 индивидуализации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами 

обучающихся, с учетом возрастных, психологических, физиологических особенностей.  

Стратегической целью данной программы является обеспечение получения 

старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных 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 семьей, 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей(законных представителей)); материальной базы как средства 

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

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
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формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 1.2.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО МАОУ «Школа 

№ 104» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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;  
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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 (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 достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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– 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; 

– 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 

основного среднего образования в МАОУ «Школа № 104» представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– 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 дляширокого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.2.3. 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 
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возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.3.1.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; 
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– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

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

создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь 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; 
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– 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). 

1.2.3.2.Родной язык (русский)  

Ученик научится: 

 распознавать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; понимать и истолковывать значения крылатых слов и выражений; 

 понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимать роль заимствованной лексики в современном русском 

языке; 

 иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определять значение лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

 осознавать изменения в языке как объективном процессе; понимать внешние и 

внутренние факторы языковых изменений; иметь общее представление об объективных 

процессах в современном русском языке; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознать роль русского родного языка в жизни человека; осознать язык 

как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с историей 

общества; 

 осознать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

 понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов. 

1.2.3.3.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; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 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; 
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– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3.4.Родная литература (русская) 

Выпускникнаучится:  

– демонстрировать знание произведении ̆ роднои ̆ литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения роднои ̆

литературы (русской) для своего дальнеиш̆его развития; осознавать потребность в 

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

отношении ̆человека и общества, многоаспектного диалога;  

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

– обеспечению культурнои ̆ самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностеи ̆ родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведении ̆культуры своего народа;  

– навыкам понимания литературных художественных произведении,̆ отражающих 

разные этнокультурные традиции;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свои ̆читательскии ̆опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемныи ̆ 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 персонажеи ̆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, эстетическои ̆ значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решении ̆в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общеи ̆структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, вы- бор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливои ̆или трагическои ̆развязкои,̆ 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 



19 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про- изведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира про- изведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-историческои ̆ эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведении.̆  

Выпускник получит возможность научиться:  

– давать историко-культурный комментарии ̆ к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированнои ̆библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторскои ̆индивидуальности;  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философиеи,̆ историеи,̆ психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстрации ̆ к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.  

1.2.3.5.Иностранный язык (английский) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– Выборочноепонимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислова

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

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

hadmyownroom); 
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– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени –tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 



22 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

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

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

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

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto/ would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

1.2.3.6.История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами;  

– 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; 
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– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.3.7.География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 
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– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

1.2.3.8.Обществознание 

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 конкретнымипримерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
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Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

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; 
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– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

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 
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

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

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

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность 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; 
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– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 

 

1.2.3.9.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

 Оперировать понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 
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контрпример; 

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной прямой 

и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические действия с 

целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
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 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при решении 

задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
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 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 
 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

logax<d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d(где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax<d(где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a,cos x = a,tgx = a,ctgx 

= a, где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 
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значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

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; 

 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. 

 

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 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

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 задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

 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. 

 

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 

Статистик  Оперировать на базовом  Иметь представление о 
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а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатори

ка 

 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

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 

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, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах распределений 

и применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 
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задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

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 
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возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

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 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы 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, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  
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решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении 

стандартных математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

 Использовать основные 

методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 
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математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

1.2.3.10.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 реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

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

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

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

базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных 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 

 

1.2.11.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; 
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с 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. 
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1.2.3.12.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; 

– 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; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

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

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

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

1.2.3.13.Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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– 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 и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (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. 

1.2.3.14.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; 
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– 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 индивидуальноориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.16.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; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуацияхна 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, непротиворечащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежнымихобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежнымихобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

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

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

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористическойдеятельности 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; 
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– 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 областиздорового 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 информациио 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– 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; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

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

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; 
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– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры 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; 



52 

– 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 нанее. 

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; 

– 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. 

1.2.3.16.Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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1) 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; 

 2) 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;  

3) 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;  

4) 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;  

5) использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

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

 6) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 7) 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 базовом уровне получит возможность научиться: 

1) 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; 

 2) 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.  

3) использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 4) приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 5) решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 6) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах 

1.2.3.17.Индивидуальный проект 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 основам методологии проектной деятельности; 

 структуре и правилам оформления проектной работы. 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект” выпускники получат 

возможность научиться: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
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 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской 

и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять их результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

1.3.18. Экономика и право. 

Экономика. 

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; 

– 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 

экономические 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; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
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– 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 международных 

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; 

– использовать приобретенные 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; 

– 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; 
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– выявлять и сопоставлять различия между 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 втрудовых 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 

основных 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; 

– 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 
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– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные 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. 

Право 

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 правопорядка; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.2.3.19.Мироваяхудожественная культура. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- умению самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 

выпускник получит возможность научиться: 

знать /понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

1.2.3.20. Разговоры о важном. 

Занятия в  рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и  предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты должны отражать:  

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); гражданскую позицию как 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;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  
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• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и  общественной практики, основанного на диалоге культур, а  также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского общества; готовность и  

способность к  самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и  поведение в  поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и  сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 • навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к  непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 • принятие и  реализацию ценностей здорового и  безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 • бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

психологическому здоровью, как собственному, так и  других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

• осознанный выбор будущей профессии и  возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к  профессиональной деятельности как возможности участия 

в  решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и  социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

• ответственное отношение к  созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и  

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в  процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и  готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• готовность и  способность к  самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и  интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
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• умение использовать средства информационных и  коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; • умение определять 

назначение и  функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с  учётом гражданских и  нравственных ценностей; • владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с  учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

участия в программе «Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и  самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

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

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и  мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и  мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и  

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать своё 

отношение к  ним в  развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.  

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и  

страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в  образовательных и  

самообразовательных целях. 

 История: сформированность представлений о  современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в  глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в  профессиональной и  

общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в  единстве и  взаимодействии его основных сфер и  институтов; владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и  другие связи 

социальных объектов и  процессов; сформированность представлений об основных 

тенденциях и  возможных перспективах развития мирового сообщества в  глобальном мире; 

сформированность представлений о  методах познания социальных явлений и  процессов; 

владение умениями применять полученные знания в  повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 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. 
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 География: владение представлениями о  современной географической науке, её 

участии в  решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и  экологических процессов и  проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о  закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение 

умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о  природных социально-

экономических и  экологических процессах и  явлениях; владение умениями 

географического анализа и  интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и  оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; сформированность представлений и  знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и  общества, о  природных и  социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и  государства; понимание значения этических 

норм и  нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 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 в  учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в  текущих экономических 

событиях в России и в мире.  

Право: сформированность представлений о  понятии государства, его функциях, 

механизме и  формах; владение знаниями о  понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с  точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. Информатика: сформированность представлений о  роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 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. Биология: владение 

основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Естествознание: сформированность представлений о  целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о  природе как единой целостной системе, о  взаимосвязи 

человека, природы и  общества; о  пространственно-временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и  достижениях в  области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о  природе, на развитие техники и  технологий; 
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сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к  природе, рационального природопользования, а  также выполнения 

роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность 

умений понимать значимость естественнонаучного 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. Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о  значении астрономии в  практической деятельности 

человека и  дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки 

в  освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.  

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек — общество — природа»; сформированность 

экологического мышления и  способности учитывать и  оценивать экологические 

последствия в  разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с  выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и  обязанностей в  

области энерго- и  ресурсосбережения в  интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и  безопасности жизни; сформированность личностного отношения к  экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в  

окружающей среде; 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: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

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

как о  средстве, повышающем защищённость личности, общества и  государства от внешних 

и  внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и  внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространённых опасных и  чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

1.2.3.21.Я и мое Отечество. 

Выпускник научится: 

 проявлению гражданских чувств и верности Родине; 

 проявлению гордости за социальные и  культурные достижения своей страны, 

за символы государства, за свой народ; 

 уважительному отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, 

его обычаям и традициям; 

 ответственности за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

 проявлению гуманизма, милосердия; 

 проявлению интереса к профессии военного; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 успешной социализации, проявлению активности в социально-значимых 

мероприятиях; 
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 использованию полученных знаний в различных предметных областях; 

  применению имеющихся знаний в практической деятельности, в том числе в 

новых условиях; 

 использовать умения и практические навыки действия в экстремальной 

обстановке с целью обеспечения личной и коллективной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

умению передвигаться строевым шагом в группе и индивидуально 

Выпускник на базовом уровне научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться 

способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных 

качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться 

умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Ученики получат возможность научиться: 

-ориентироваться на достижение позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-способности обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовности и способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовности и способности вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство чувствовать причастность к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, искреннему патриотизму, готовности к служению Отечеству, его защите; 

уважению к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

-формированию 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);  

-ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанному принятию 

ценностей семейной жизни;  

-готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережному, ответственному и компетентному отношению к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

1.2.3.22. Музейная педагогика. 

Личностные: Научиться вести записи старожилов, брать интервью, работать сфото, 

видео, аудио-материалами, что способствует повышению уровня ответственности 
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обучающегося. Обучающиеся учатся обладать волей и настойчивостью в достижении 

поставленной цели, умеют                         вести  исследовательскую работу по 

изучению истории родного края, истории своего населенного пункта. 

Метапредметные: Обучающиеся учатся учиться. У них расширяется  

кругозор,повышается уровень интеллекта. По окончании всего курса, школьники 

будут уметь применять теоретические знания, решать проблемные задачи, выполнять 

научно-исследовательские проекты, выделяя их актуальность, цели, задачи, гипотезы. 

- находить методы исследовательской деятельности, грамотно оформлять проекты, 

работать с архивными материалами,использовать информационных  технологий. 

Предметные: 

Знать: 

- основную музейную терминологию; 

- функции и задачи музея; 

- этапы становления и развития музеев России; 

- основные теоретические взгляды основоположников отечественной  музейной 

педагогики; 

- этапы становления и развития музеев в Европе и Америке; 

- цели, методы и этапы научно- исследовательской работы музея; 

- роль выставочной работы в социокультурной деятельности музея; 

- структуру фондов и фондовую документацию; 

- особенности хранения и экспонирования музейных предметов; 

- характеристику музейной экспозиции; 

- особенности экспозиционно-выставочной работы; 

- основные этапы научного проектирования экспозиций и выставок; 

- виды культурно-просветительной деятельности музея; 

- правила написания, подготовки и проведения экскурсии; 

- первичные знания о современных музейных технологиях; 

- роль рекламы в работе музея; 

- механизм проведения экскурсии; 

- правила поведения экскурсовода. 

Уметь: 

- работать с различными источниками  краеведческой и 

музееведческой информации, самостоятельно добывать знания; 

- применять полученные знания на практике; ориентироваться в музейной 

терминологии; 

1.2.3.23.Математическая вертикаль 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-Применять теорию в решении задач. 

-Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

-Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

-Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

-Анализировать полученную информацию. 

- Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики. 

-Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

-Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

-Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

Выпускник на базовом уровне имеет возможность научиться: 

-Научиться применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 
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-Осваивать более сложный уровень знаний по предмету.  

-Иметь представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

1.2.3.24.Проектно-исследовательская деятельность. 

По окончании курса исследовательской деятельности учащийся научится: - 

характеризовать виды различных исследовательских работ; 

- определять структуру проектно-исследовательской работы; - выбирать методы 

научного исследования; 

- работать с различными источниками информации; - обосновывать актуальность 

выбранной темы; 

- составлять индивидуальный рабочий план, библиографический список, тезисы и т.д.; 

- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой и 

библиографией по теме исследовательской деятельности; 

- описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 

            - формирование положительного отношения к занятию исследовательской и 

научной      деятельности; 

- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по   теме исследования; 

- высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования. Ученик 

получит возможность  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения поставленной цели.  

Коммуникативные УУД:  

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,  

• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 • построение устных и письменных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблемы.  

Познавательные УУД: 

 • построение логических рассуждений, включающих установление причинно-

следственных связей;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи. 

1.2.3.25.Формирование функциональной грамотности.  

Выпускник научится 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 
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находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную 

информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и ее осмысления. 

 

1.2.3.26  Готов к труду и обороне 

Выпускник научится 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•  соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

•  оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

•  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы; 

•  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  Выпускник получит возможность организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 

1.2.3.27.  НВП 

Учащийся научится: 

- реализовывать собственные познавательные и другие интересы и потребности  через 

изучение военной истории своего родного края и своей страны эффективными средствами ; 

- самостоятельно разрабатывать  формы реализации исследовательских и познавательных 

интересов  в учебе,  играх,  делах, общении; 

 - самостоятельно осуществлять деятельность направленную на восстановление  прерванной  

связи  времени; 

 -  создавать оптимальные условия и возможности для собственного творческого развития и 

формирования профессиональных интересов в процессе военно-исторической  деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-анализировать полученные военно-исторические знания и использовать их в повседневной 

практической и будущей профессиональной деятельности. 

-предвидеть возможные положительные и отрицательные последствия современных 

политических и общественных процессов, происходящих в государстве и мире на 

исторической основе. 

-квалифицировать проблемы, возникающие при изучении и интерпретации военно-

исторических событий, давать им собственную оценку. 

-творчески решать возникающие проблемы и задачи стоящие перед современным 

российским обществом. 

1.2.3.28. Экологическая культура и здоровье человека 

Программа  экологической культуры на ступени среднего общего образования, 

предусматривает достижение следующих результатов: 

• Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. 

• Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, 

рост их самостоятельных инициатив. 

• Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего, для развития 

нравственных качеств, для профессионального самоопределения. 
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• Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости учащихся. 

• Противостояние вредным привычкам. 

• Повышение интереса школьников к спортивным мероприятиям, спорту. 

• Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 

• Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. 

• Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-

культурного, духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. 

• Гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им ценности 

человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. 

• Осознание учащимися необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности. 

• Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 

1.2.3.28. Профориентация 

Учащиеся научатся: 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

-  правила выбора профессии; 

-  понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

-  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

-  понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения.  

Учащиеся должны иметь представления:  

- о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

- о современных формах и методах организации труда; 

-  о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

-  о предпринимательстве; 

-  о рынке труда.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП  

СОО (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования в школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы 

оценки состояния образовательной системы, получение объективной информации о её 

функционировании и развитии, тенденциях изменения.  

Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017, № 613); 

 Устав МАОУ «Школа № 104» 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах МАОУ 

«Школа № 104»– Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы; 

 оценка результатов образовательной деятельности школы и педагогических 

работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. Система оценки 

ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования; 

 ориентировать всех участников образовательного процесса в на деятельность 

по достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, 

предметных; 

 формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемыхрезультатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению; 

 получение объективной информации о достигнутых обучающимися 

результатах учебнойдеятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

 создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и 

реализации процесса собственного обучения; 

 мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

их психологическое здоровье. 

Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется 

внешними по отношению к школе службами (городские, региональные, федеральные 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам так 
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же относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические 

конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы муниципального, 

регионального и федерального уровней. Внутренние процедуры организуются школой в 

целях получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. 

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной 

образовательной программы школы.  

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 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге 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 администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

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

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно 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 администрацией 

МАОУ «Школа № 104» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 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.). 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
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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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения(например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа и 

т.п.); 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии 

итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки, с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя (устные и письменные опросы, контрольные работы практические 

работы, тесты, зачёты, проекты, рефераты, творческие работы и т.д. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка проводится поурочно после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом, с 

целью контроля предметных знаний и умений по результатам урока. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в УМК и 

рабочих программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 
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них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Школа №104». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены календарным 

учебным графиком школы. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и должностных лиц МАОУ 

«Школа №104», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных программ на 

момент окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения 

о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц МАОУ «Школа 

№104». 

Текущий контроль обучающихся – это проверка и оценка педагогическими 

работниками индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в течении 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и 

иных работах.  

Текущий контроль включает поурочное, тематическое оценивание учителем, 

рубежное (четвертное, полугодовое в форме административного контроля) оценивание 

результатов обучения учащихся 2-11-х классов. 

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

- на уровне учителя 

- на уровне администрации - административный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «Школа №104» проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти, 

полугодия. Четвертная аттестация осуществляется во 2-4 классах по всем предметам ( 

ОРКСЭ в 4-х классах), в 5-9 классах по всем предметам и курсам. Полугодовая аттестация - в 

10-11 классах по всем предметам 

Годовая промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

основной образовательной программой.  

Перечень предметов, их количество и формы проведения промежуточной аттестации 

в переводных 2-8,10-х классах определяются решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Для учащихся, получавших образование в форме семейного образования, 

промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными актами МАОУ «Школа 

№ 104». 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые (диагностические) работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 
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 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания; 

 самоанализ и самооценка; 

Стартовая (диагностическая) работа проводится в начале учебного года (конец 

сентября - начало октября) с целью выявления актуального уровня знаний обучающихся, 

необходимого для продолжения обучения, и их развития, а также определения «зоны 

ближайшего развития ученика». Результаты стартовой работы фиксируются учителем, но не 

учитываются при выставлении отметки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, входе изучения следующей темы. Результаты контрольной работы заносятся учителем 

в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся в течение четверти 

и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Результаты заносятся учителем в классный журнал и учитываются 

при выставлении оценки за четверть. 

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по предмету. Отметка за 

проект выставляется классный журнал на страницу учебного предмета, по которому 

выполнялся проект и учитывается при выставлении итоговой отметки. 

Практические работы выполняются в соответствии с тематическим планом. 

Количество оцениваемых практических работ определяется каждым учителем в рабочей 

программе самостоятельно. При выполнении практической работы в процессе изучения 

темы могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. 

Творческие работы выполняются в соответствии с тематическим планом. Количество 

творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. Оценки 

выставляются в классный журнал. 

Годовые контрольные работы проводятся по математике, русскому языку, 

иностранному языку, физике, химии биологии, географии, истории, информатике в конце 

учебного года и включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты 

проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении 

оценки за год. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Проведение ГИА регламентируется «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (приказ 

Минобрнауки от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 09.01.2017).  

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. ГИА проводится по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится:  

 в форме единого государственного экзамена с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной  
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 в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА является успешное написание 

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

«зачет/незачет».  

Выпускникам, освоившим образовательную программу среднего общего образования 

и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ государственного 

образца. 
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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 образования, а также 

описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

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, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 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 обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью 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. 

2.1.1. 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; 
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– 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, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 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 обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной цельюпрограмма 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 
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являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

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.  

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 
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между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 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. Этопредъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом,но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных 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.); 
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– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарныйи 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 сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 



82 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носитьполидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего,учебные предметыНа уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых дляосвоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
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учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– 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, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– 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, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадрыимеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 



85 

– 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; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков 

и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  
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Образовательное событиекак 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,педагогамцелесообразно 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 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

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

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
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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 эффектыот 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, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 
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– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Общеобразовательные программы и УМК, используемые в 10-11-х классах в 2022-2023 

учебном году соответствуют Федеральным перечням учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Рабочие программы по предметам учебного плана 

конкретизируют содержание образовательной программы, учитывают особенности каждого 

класса, реализуют региональный компонент. При выборе учебных программ, пособий 

неукоснительно соблюдается принцип преемственности обучения и сохранения единства 

образовательного пространства. 

В соответствии со ст.2 п.9 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» с целью создания условий для успешного осуществления 

образовательных отношений в 10-11 классах Школы реализуются следующие рабочие 

программы: 

По предметам учебного плана: 

 русскому языку  

 родному языку(русскому) 

 литературе  

 родной литературе (русской) 

 английскому языку  

 алгебре и началам математического анализа ,геометрии 

 информатике  

 биологии  

 химии  

 физике  

 астрономии  

 географии  

 истории  

 экономике и праву 

 обществознанию 

 ОБЖ  

  МХК  

 индивидуальному проекту 

 физической культуре  

 

 

Полное изложение рабочих программ по учебным предметам на уровне среднего общего 

образования представлено в бумажном (печатном) или (электронном )приложении к данной 

образовательной программе 

 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
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образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнями образования.  

 Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

 Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

 

2.2.1.Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. Культура чтения, аудирования, 

говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

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

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, 

предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 
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речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры 

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

художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства 

языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за 

использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 

художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка исправочники. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого 

поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, 

владеть разными способами редактирования текстов. Использование нормативных 

словарей русского языка и справочников. 

2.2.2Родной язык (русский) 

10-11 класс  

Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы 

как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 
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литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

2.2.3.Литература 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: Золотой век русской 

поэзии (первая треть столетия); эпоха великих романов (нравственно-философская 

проблематика, психологизм, художественное своеобразие); роль литературы в духовной 

жизни русского общества. Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Особенности литературного процесса второй половины Х1Х века. Литература и духовная 

мысль второй половины Х1Х века. Славянофильство и западничество. Пути развития 

русской литературы второй половины Х1Х века и ее особенности. Расцвет русского 

реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-

философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, 

богатство языка. 

А.Н. Островский. 

Отец русского национального театра. Очерк жизни и творчества. «Певец 

Замоскворечья»: исследование физиологии купеческой жизни. Драма «Гроза» - анатомия 

страсти и греха. Трагедия Катерины в интерпретации критики ( Добролюбов, Ап.Григорьев,  

Д.Писарев,  святоотеческая литература, современная критика ). Смысл названия 

произведения. ( Гроза – внешний фактор  для страха или страх Божий?) Катерина и 

Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с 

«темным царством».  
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Теория литературы: форма и содержание художественного произведения, конфликт, 

литературные роды: эпос, лирика, драма, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог.  

И.С. Тургенев. 

Духовный путь И.С.Тургенева: между западниками и славянофилами. Очерк жизни и 

творчества. Образы русских крестьян и помещиков в творчестве Тургенева.  ( «Записки 

охотника» - обзор). Статья «Гамлет и Дон Кихот» как исследование типов личности  

(преамбула к написанию романа «Отцы и дети»). Роман «Отцы и дети» в  интерпретации 

критики  Х1Х - ХХ вв. Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в 

романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). 

Споры вокруг романа. Две дуэли. Базаров - «лицо трагическое»… Любовь как испытание в 

жизни  Базарова. Композиция романа «Отцы и дети». Анализ эпизода: Сцена соборования 

Базарова. Смысл финала романа «Отцы и дети». Внеклассное чтение. /Произведение 

Тургенева по выбору учителя/. Особенности поэтики творчества И.С. Тургенева. 

Теория литературы: особенности эпоса как  рода литературы, композиция,  сюжет, 

поэтика, антитеза, контраст, «тайная психология»,  психологизм, система персонажей, 

художественный образ, художественное время и пространство,  авторский замысел.  

И.А. Гончаров. 

Творческий путь И.А.Гончарова. Три романа Гончарова. Особенности авторского 

замысла. Роман «Обломов» в контексте трилогии Гончарова.  История создания. Илья 

Обломов и  Андрей  Штольц. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Трагический колорит 

в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца  как средство  

реализации авторского замысла писателя. Обломовщина: ее исторические и социальные 

корни,  духовное содержание. «Восточное»  и  «западное» на страницах романа. Сон и 

пробуждение в жизни Обломова. Трагедия Обломова в интерпретации критики. Любовь и 

смерть Обломова. Особенности поэтики романа «Обломов» (роль  художественной детали). 

Теория литературы: художественная деталь, трилогия, колорит изображения, трагедия, 

трагическое, лирическое отступление, конфликт, автор- повествователь, рассказчик,  

персонаж, характер,  тип, портрет, пейзаж,  речевая характеристика героя: диалог, монолог; 

внутренняя речь 

Н.Г. Чернышевский. 

Духовные искания Чернышевского. Образ Чернышевского в литературе и искусстве  

(В.Набоков - роман «Дар» /4 главы/.) Эстетическая теория Чернышевского. Проблематика, 

жанр, композиция романа «Что делать?» / утопия и антиутопия в русской прозе Х1Х века – 

предпосылки возникновения и литературные истоки. «Тайный» сюжет романа «Что 

делать?» Система персонажей в романе «Что делать?» 

Теория литературы: система персонажей в художественном произведении как способ 

организации замысла писателя , утопия, антиутопия, проблематика, жанр, сюжет, фабула.  

А.А.Фет. 

Особенности поэтики лирики Фета. /+ Лирика как род литературы, ее особенности  в 

аспекте образного восприятия действительности. Основные мотивы лирики Фета. 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их 

освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

Теория литературы: тропы, язык художественного произведения, риторический вопрос, 

афоризм, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, изобразительно-выразительные 

средства : сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия, гипербола, 

аллегория, звукопись: аллитерация, ассонанс.  

 Ф.И.Тютчев. 
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Духовный путь Ф.И.Тютчева. Особенности поэтики лирики Ф.И.Тютчева. Денисьевский  

цикл. Особенности поэтики любовной лирики Тютчева. Философская лирика Тютчева. 

Пророчества поэзии Тютчева. Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение 

мимолетности человеческого бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и 

в душе человека. Пластическая точность образов, их символический смысл. Анализ 

поэтического текста.  

Теория литературы: мотив, лейтмотив. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Очерк жизни и творчества. Обзор творчества Салтыкова-Щедрина.( «Господа 

Головлевы», «История одного города»). «История одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц). Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, 

черты антиутопии в произведении. «Сказки для детей изрядного возраста»: особенности 

поэтики.  

Теория литературы: «Эзопов язык», сатира, фигура умолчания, трагическое и 

комическое,  сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск.   

Н.А. Некрасов. 

Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. Журнал «Современник» в творческой 

биографии Некрасова. Образ революционера-демократа  в лирике Некрасова.    

Гражданская лирика Некрасова.  Панаевский цикл. Лирика Некрасова — воплощение 

страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как выразитель веры в народ, 

неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком 

назначении поэзии. Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. Поэма-эпопея  

«Кому на Руси жить хорошо» - поэтическое завещание Н.А.Некрасова. Замысел и история 

создания поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия 

народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»).Христианский 

или социалистический идеал?  /семинар по поэме-эпопее  Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»/. Лики народной жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Народные 

«заступники» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.М. Достоевский.  

Духовная биография Достоевского. Концепция мира и человека в творчестве писателя. 

«Маленький человек» в творчестве Достоевского. «Кровь по совести». Арифметика 

преступления Раскольникова. Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание». 

Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе. 

Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. 

Социальные и духовные истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая 

постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Воскрешение Лазаря и воскрешение Раскольникова. (Анализ  эпизода.). Двойники 

Раскольникова. Евангельская символика в романе «Преступление и наказание». Гордая и 

смиренная жертвы   (Сонечка и  Дуня). Смысл эпилога  романа «Преступление и 

наказание». История создания и проблематика романа «Идиот». Красота гибели и красота 

спасения  в романе Ф.М.Достоевского «Идиот». Воля человека в преодолении страстей  в 

романе  Ф.М.Достоевского «Идиот». Идея человекобожия в романе «Бесы». Пророчества 

Ф.М.Достоевского в романе «Бесы» . 

Н.С. Лесков.  

Слово о Лескове. Шекспировские страсти в очерке Н.С.Лескова  «Леди Макбет 

Мценского уезда» / Литературная реминисценция и ее роль в художественном 

произведении – теория литературы / Грешники и праведники Лескова  / «Очарованный 

странник», обзор творчества 

Теория литературы : литературная реминисценция ( аллюзия) и ее роль в 

художественном произведении.  

Л.Н. Толстой.  
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Жизнь Толстого. Духовный и художественный мир Толстого. Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 

бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя. 

Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних 

монологов). Кар тины природы в романе. Наполеон и Кутузов как два смысловые  полюса 

произведения. «Мысль семейная» в романе: Болконские, Ростовы, Курагины. Духовные 

искания героев: Андрей Болконский и Пьер Безухов. Женские образы в романе «Война и 

мир». «Мысль народная» в романе. Военные страницы произведения: философия истории. 

Героизм и патриотизм глазами Толстого в романе. Изображение войны 1812 года в романе / 

«дубина войны народной» /.«Диалектика души» героев Л.Н.Толстого. «Ум ума»  и  «ум 

сердца».  

А.П.Чехов.  

Очерк жизни и творчества. Особенности малой прозы Чехова. Рассказ «Ионыч». 

Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие  тенденциозности 

изображения. Особенности поэтики. Прошлое, настоящее и будущее в комедии «Вишневый 

сад». Символика  названия комедии «Вишневый сад». К вопросу о жанре : «Вишневый сад» 

.Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и 

стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа драматического 

конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия 

или драма? Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 

психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы 

Чехова на сцене. 

 

 

11 класс 

Литература 20 века. Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, 

тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы первой половины XX 

века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической 

литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование 

мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 

символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
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возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Русская литература 20-40-х годов (обзор). Общая характеристика развития страны после 

Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. "Серапионовы братья". Советская литература и 

социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание теории 

социалистического реализма). Советский исторический роман. А.Н.Толстой, Ю. Тынянов. 

Судьбы русского исторического романа в XX в. А.А.Фадеев. Тема Гражданской войны в 

литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы. Творческий путь писателей в России и 

в эмиграции. Творчество И.С. Шмелева. Лиризм и глубина нравственного чувства 

произведений писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины. 

Исторические романы и повести, портреты и очерки М.А. Алданова. Набоков как русский 

писатель. Великая Отечественная война в литературе. Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, 0.Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, 

"Непокоренные" Б. Горбатова, "Молодая гвардия" А. Фадеева, "Звезда" Э. Казакевича, 

"Волоколамское шоссе" А. Бека и др. Драматургия: "Нашествие" Л. Леонова, "Дракон" Е 

.Шварца и др. 

Русская литература 50- 90-х годов XX века. Отражение трагических конфликтов истории 

в судьбах героев А.Т. Твардовского, А.И. Солженицына. В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 

В.М. Шукшина. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки 

побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Проблематика, основной конфликт 

и система образов в пьесах А.В. Вампилова. Трагическая судьба поэта. И.А. Бродского. 

Творческие поиски и мастерство поэта. 

Зарубежная литература XX в.Общий обзор европейской литературы первой половины 

XX в. Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 

прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. Д. Лондон, Б. Шоу, Г. Аполлинер, 

Э.Хемингуэй. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 

2 произведений). 

Анализ художественного текста 

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

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

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

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

мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

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

Методы анализа 
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Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

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

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 

литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

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

произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ 

на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

2.2.4.Родная литература (русская) 

Содержание учебного предмета «Родная литература»   

Содержание рабочеи ̆ программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историеи ̆России, ее культурой и традициями:  

•Личность (человек перед судом своеи ̆совести, человек-мыслитель и чело- век-деятель, я 

и другои,̆ индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала).  

•Личность и семья (место человека в семье и обществе, семеин̆ые и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).  

•Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология).  
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•Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

•Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютнои ̆несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего).  

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного со- стояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетическои ̆ системы, на по- лучение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-историческои ̆

значимости.  

 

11 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.  

М. Горькии.̆ Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе че-ловека, об 

опасности саморазрушения личности.  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести.  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины.  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого  

русского народа в военные времена, душевная красота членов семеи ̆ Пряс-линых, 

Ставровых, Нетесовых и Житовых.  

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русскии ̆национальный характер в рас- сказе.  

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событии ̆ эпохи Гражданскои ̆

войны, особенности художественного метода социалистическо-го реализма на примере 

романа А.Н. Островского.  

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, граждан-ственность и 

патриотизм как национальные ценности в повести.  

В.С. Маканин. «Кавказский пленныи»̆. Человек и государственная си-стема в рассказе, 

проблема межнациональных отношении.̆  

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,  

система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши 

Тишина.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова.  

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас...» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.  

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лест-нице.  
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Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором дея-

тельностирусской эмиграции.  

Ю.О. Домбровскии.̆ «Хранитель древностеи»̆. «Факультет ненужныхвещеи»̆. Раскрытие 

в дилогии роли личности в истории, судьба ценностеи ̆ христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах.  

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.  

2.2.5.Иностранный язык (английский) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10-11КЛАСС 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера 
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
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Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитиеумений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлятьнаиболеезначимыефакты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 
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 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  
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 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения 

2.2.6.История 

Содержание учебного курса на базисном уровне. 

Основное содержание /Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

10 класс. 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм.  
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Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта 

в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения 

при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное поколение.Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское 

движение. 
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Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 

в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 

Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

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

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
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патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации.Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса.Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество 

в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.Политика 
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«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов.Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. СозданиеГосплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Ликвидация небольшевистских 

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

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
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«эксплуататорских классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 
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годов. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции.Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта.Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление 

СССР в Лигу Наций.Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике.Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни».Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте.Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 
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войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

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

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы.Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда.Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом.Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

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

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

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ.Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе.Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания.Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 
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июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны».Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы.Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победуантигитлеровской коалициинад фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

11 класс 

Новейшая история 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка»  Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 

в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 
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Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны 

в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире.  

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
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Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

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

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

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

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 
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внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

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

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 

в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

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

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
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политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

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

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
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на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
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финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

2.2.7.География 

Базовый уровень 

10-11 класс 

Введение. Современные методы географических исследований.  

Раздел I. Политическая карта мира.  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Особенности географического положения, истории открытия 

и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Раздел 2. Природа и человек в современном мире. Природные ресурсы мира.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. Практическая работа №1Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.  

Раздел 3. Население мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах истранах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира.  

Практическая работа №2 Определение основных миграционных потоков и объяснение 

их причин в пределах Европы, Северной Америки и Евроазиатского региона. 

Раздел 4. НТР и мировое хозяйство  

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и технология, 

управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии в 

период НТР. Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный 

потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую  

специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» 

современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое 

разделение труда и международная экономическая интеграция. Международная 

специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую 
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и территориальную структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в 

период НТР. Аграрные, индустриальные и  

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, 

технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 

политика. Виды международных экономических организаций: региональные и 

специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, 

ЛААИ, МЕРКОСУР,АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС, ОПЕК и их состав. Транснациональные 

корпорации. 

Практическая работа № 3. Интеграционные группировки на карте мира. Работа с 

контурными картами. 

Раздел 5. География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная 

специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-

технические, производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон 

(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли.  

Практическая работа № 4.Интеграционные группировки на карте мира. Работа с 

контурными картами. 

Раздел 6. Регионы и страны мира  

Тема 6.1. Зарубежная Европа. Общая социально-экономическая характеристика региона. 

Оценка экономико-географического положения  

стран Европы. Природные ресурсы и природные условия региона. География населения 

стран Зарубежной Европы. Развитие промышленности, основные производители 

промышленной продукции. Географический рисунок размещения отраслей 

промышленности. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Характеристика 

сельского хозяйства. Три типа сельского хозяйства стран Европы. Транспортная система 

Зарубежной Европы. Развитие туризма. Экологические проблемы.  

Характеристика отдельных субрегионов Зарубежной Европы и отдельных стран. 

Тема 6.2. Зарубежная Азия. Общая социально-экономическая характеристика региона. 

Оценка экономико-географического положения стран Зарубежной Азии. Деление региона 

на отдельные части: субрегионы. Природные ресурсы и природные условия региона. 

География населения  

стран Зарубежной Азии. Развитие промышленности, основные производители 

промышленной продукции. Географический рисунок размещения отраслей 

промышленности. Характеристика сельского хозяйства. Транспортная система стран 

Зарубежной Азии. Развитие туризма. Экологические проблемы. Социально-экономическая 

характеристика отдельных стран Зарубежной Азии: Китай. Индия. 

Тема 6.3. Африка. Общая социально-экономическая характеристика региона. Оценка 

экономико-географического положения стран Африки. Природные ресурсы и природные 

условия региона. География населения стран Африки. Характеристики хозяйства стран 

Африки. Географический рисунок территориальной структуры хозяйства. Отсталость стран 

Африки.Особенности сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Характеристика 

отдельных субрегионов Зарубежной Африки: Северная Африка и Тропическая Африка. 

Тема 6.4. Австралия. Общая социально-экономическая характеристика страны. История 

заселения Австралии. Оценка экономико-географического положения. Природные ресурсы 

и природные условия. Население и города. Развитие промышленности. Географический 

рисунок размещения отраслей промышленности. 
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 Тема 6.5. Северная Америка. Общая социально-экономическая характеристика региона. 

Характеристика отдельных стран: США. Канада. Оценка экономико-географического 

положения. Характеристика природных условий и ресурсов. Население: половой, 

национальный, возрастной состав населения. Миграция в регионе. Развитие отраслей 

промышленности и сельского хозяйства.  

Тема 6.6. Латинская Америка. Общая социально-экономическая характеристика региона. 

Оценка экономико-географического положения стран латинской Америки. Природные 

ресурсы и природные условия региона. География населения. Развитие промышленности, 

основные производители промышленной продукции. Географический рисунок размещения 

отраслей промышленности. Характеристика сельского хозяйства. Транспортная система. 

Развитие туризма.  

Характеристика отдельных субрегионов Латинской Америки. Бразилия – ключевая 

страна мира. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

 Практические работы. 

1. Типология и группировка стран. 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

5.  Факторы размещения отраслей промышленности. 

6. Размещение основных отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

7. Рисунок расселения и хозяйства стран Европы. 

2.2.8.Обществознание 

Содержание учебного курса на базовом уровне. 

10 класс 

РАЗДЕЛ I.ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

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

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

процессах. Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость 

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

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

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

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

РАЗДЕЛ II .Человек. Человек в системе общественных отношений  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 
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Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

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

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

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

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

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа 

«Я».Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

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

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

РАЗДЕЛ III .СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

РАЗДЕЛ IVПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в РоссийскойФедерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

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

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты 

гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-

правовыеформы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права иобязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессиональногообразования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения ирасторжения трудового договора. 
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Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционноесудопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

11класс 

РАЗДЕЛ I .ЭКОНОМИКА  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

РАЗДЕЛ II.ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

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

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальнойи мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III..ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
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режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство.Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, 

их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность.Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

2.2.9.Математика: алгебра и начала математического анализа 

Алгебра и начала анализа 

Содержание на базом уровне 

10 КЛАСС 

Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

 

11КЛАСС 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин.Выборочный коэффициент корреляции. 

Геометрия  

10 класс. 

Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
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плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

11 КЛАСС 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

2.2.10.Информатика 

Базовый уровень 

10 класс 

Тема 1. Информация 

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса в 10 классе. 

Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских ученых в развитии 

информатики. Связь информатики с другими науками. Роль информатики в современной 

науке.  

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе. 

Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие о способах 

и единицах измерения информации. Подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Определение количества информации в 

сообщениях о городе и области. 
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Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации.  

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Кодирование 

звуковой информации. Представление числовой информации в различных системах 

счисления.  

Тема 2. Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и 

приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый сигнал. 

Кодирование и декодирование информации.  Кодирование информации. Информационные 

процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка информации. Обработка 

информации и алгоритмы  Автоматическая обработка информации. Информационные 

процессы в компьютере. Организация личной информационной среды. 

Тема 3. Программирование 

Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства алгоритма. 

Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические конструкции. 

Запись алгоритма на языке программирования. Этапы выполнения программы на 

компьютере. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы данных. 

Выражения. Ввод и вывод данных. Основные операторы, функции. Составной оператор. 

Условный оператор. Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с элементами 

массива (заполнение и обработка массива). Алгоритмы сортировки. Операции с файлами. 

Тестирование и отладка программы. 

11 класс 

Раздел I. Информационные системы и базы данных  

Тема 1. Системный анализ  

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. 

Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", 

ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных  

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 
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- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

Раздел II.Интернет  

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  Система 

адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы 

передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложныйweb-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Раздел III.Информационное моделирование  

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование  

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 
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-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная 

модель. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости  

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные 

зависимости между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной 

модели и вычисление коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 

 

Тема 9. Модели оптимального планирования  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

 

Раздел IV. Социальная информатика  

Тема 10. Информационное общество  



127 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность  

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации. 

2.2.11.Физика 

Содержание учебного предмета 10 класс (базовый уровень) 

Механика 

Система отсчета . Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Демонстрации 

-зависимость траектории от выбора системы отсчета 

-падение тел в воздухе и вакууме 

-явление инерции 

-измерение сил 

-сложение сил 

-зависимость силы упругости от деформации 

-реактивное движение 

-переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение 

жидкостей и твердых тел. 

 Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей -Люссака. 

Демонстрации 

-механическая модель броуновского движения 
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-измерение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

-изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

-изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

-устройство гигрометра и психрометра . 

-кристаллические и аморфные тела. 

-модели тепловых двигателей. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

-электризация тел 

-электрометр 

-энергия заряженного конденсатора 

-электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Экспериментальная физика. 
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Возможные исследовательские проекты: 

Задачи по кинематике из жизни, « Необычный ученый физик», История открытия 

законов динамики на основе астрономических наблюдений, Сила трения в моей жизни, 

Изготовить модели броуновского движения, Изготовить модели по строению веществ, 

Температура живых организмов, Изготовить модели кристаллов, 

Современная энергетика и перспективы ее развития, Полупроводники, их прошлое и 

будущее, Физика в человеческом теле, 

Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики, Физика в загадках. 

4.Лабораторные работы 

1.Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

3.Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

4.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Содержание учебного предмета «Физика» 11 класс. 

Электродинамика ( продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Демонстрации 

- магнитное взаимодействие токов 

- отклонение электронного пучка магнитным полем 

- магнитная запись звука 

- зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы  

- наблюдение действия магнитного поля на ток 

- изучение явления электромагнитной индукции 

Электромагнитные колебания и волны 
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Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.Скорость света. 

Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления света 

Демонстрации 

- свободные электромагнитные колебания 

- осциллограмма переменного тока 

- генератор переменного тока 

- излучение и прием электромагнитных волн 

  

- отражение и преломление электромагнитных волн 

- интерференция света 

- дифракция света 

- получение спектра с помощью линзы 

- получение спектра с помощью дифракционной решетки 

- поляризация света 

- прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

- оптические приборы 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – 

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Демонстрации 

- Фотоэффект 

- линейчатые спектры излучения 

- лазер 

- счетчик ионизирующих излучений 

4.Лабораторные работы 

1. Наблюдения действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света 

7.Изменение длины световой волны 
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8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

2.2.13.Химия 

Базовый уровень 

Содержание программы учебного предмета (базовый уровень) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 КЛАСС 

Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Тема 1. Теориястроенияорганическихсоединений  

 Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Изомерия и изомеры. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 

А л к а н ы.Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов.  

А л к е н ы.Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы.Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы.Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы.Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ьи с п о с о б ы ее п е р е р а б о т к и.Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом 

числе. 

Лабораторные опыты.3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5.Ознакомление с коллекцией «Нефть 

и продукты её переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

С п и р т ы.Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Ф е н о л.Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства 

.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы.Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 
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поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты.Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

Сложные эфирыи жиры.Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыло. Синтетические моющие 

средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы.Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  

А м и н ы.Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой).Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы.Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере 

капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Б е л к и.Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы ек и с л о т ы.Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическихсоединений.Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа . Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  

Пластмассыиволокна.Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 
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Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических 

и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное волокна,винилхлоридные (хлорин),полинитрильные 

(нитрон),полиамидные (капрон,найлон),полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы.Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о 

рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов 

и производстве. 

В и т а м и н ы.Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы.Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 

Л е к а р с т в а.Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Решение задач по органической химии. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления 

и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся 

ученых-химиков. 2. Овладение основами химического анализа.  

Содержание программы учебного предмета «Химия» 11 класс 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  

ОткрытиеД.И.МенделеевымПериодическогозакона.Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

ПериодическаясистемаД.И.Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Строениеатома.Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 

Периодический закон и строение атома.Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и р-элементы; d- иf-элементы. 
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Тема 2. Строение вещества  

 Ковалентнаяхимическаясвязь.Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 

орбиталей.σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Ионнаяхимическаясвязь.Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная 

единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическаяхимическаясвязь.Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатныесостояниявещества.Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. В о д о р о д н а ях и м и ч е с к а яс в я з 

ь.Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее 

образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту 

и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. Типы 

кристаллических решеток.Ионные, металлические, атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. Ч 

и с т ы ев е щ е с т в ас м е с и.Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы ес и с т е м ы.Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон 

и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация  

Р а с т в о р ы.Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества.  

Теорияэлектролитическойдиссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Водородный показатель. К и с л о т ыв свете теории электролитической диссоциации. 

Общие свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 

электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и 

муравьиной кислот. О с н о в а н и яв свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств 

аммиака, метиламина и анилина. С о л ив свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и основные Соли органических кислот. 

Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. Гидролиз.Случаи гидролиза солей. 

Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, 

его значение. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 
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коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 11.Различные случаи гидролиза солей.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификацияхимическихреакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. Тепловой 

эффектхимическихреакций.Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

С к о р о с т ьх и м и ч е с к и хр е а к ц и й.Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. К а т а л и 

з.Катализаторы.Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическоеравновесие.Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 

Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. Окислительно-

восстановительныепроцессы.Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общиесвойстваметаллов.Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. Коррозияметалловкак окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. Общиесвойстванеметаллов.Химические свойства 

неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз.Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е.Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля.  

14.Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение 

водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 

17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

2.2.13.Биология 

Содержание программы средней школы (10-11 класс) 

Введение. 

Раздел I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

Глава 1. Многообразие живого мира  

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи 
Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле; 

Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 
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организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Основные свойства живого. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов 

и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Раздел II. Учение о клетке. 

Глава 2. Химическая организация живого вещества. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности.. Структурно-функциональные особенности организации углеводов и 

жиров.. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; биологическая роль ДНК; генетический код, свойства кода, РНК; структура и 

функции. Информационные (матричные), транспортные, рибосомные и регуляторные РНК. 

Глава 4. Обмен веществ в клетке (метаболизм).  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке – основа всех проявлений 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Глава 5. Строение и функции клеток.  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организацияметаболизмау прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — 

центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. 

Кариоплазма. Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Кариотип. 

1.Лабораторная работа. Строение растительной и животной клетки под микроскопом 

2.Лабораторная работа. Сравнение строения клеток растений и животных 

Жизненный цикл клеток 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Размножение клеток. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 
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хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Особенности растительной и животной клетки. 

Клеточная теория 
Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов 

многоклеточные водоросли). Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных 

и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

III. Размножение и развитие организмов 6 

Глава 6. Размножение организмов 3 

Бесполое размножение растений и животных 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формированиеполовых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное 

значение полового размножения. 

Глава 7. Индивидуальное развитие организмов  

Эмбриональное развитие животных 
Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша 

— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. 

Постэмбриональное развитие животных 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер).. 

Развитие организма и окружающая среда 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Влияние токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на 

ход эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о 

регенерации. 

IV. Основы генетики и селекции  

Глава 8. Основные закономерности изменчивости и наследственности  
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 
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Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными 

в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, 

значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н. И. 

Вавилов). 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакции. Управление доминированием. 

1.Практическая работа. Составление простейших схем скрещиваний. 

2. Практическая работа Решение генетических задач. 

3. Лабораторная работа. Изучение изменчивости растений , построение вариационного 

ряда. 

Глава 10. Селекция животных, растений и микроорганизмов  
Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 

V. Учение об эволюции органического мира  

Глава 10. Эволюционное учение  

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен).Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная рольмодификаций; 

физиологические адаптации.. 

Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди—

Вайнберга. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания 

как результат действия естественного отбора. 

4. Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания 

Глава 11. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.  
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Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организмов. 

Глава 12. Развитие жизни на Земле. 

Основные черты эволюции животного и растительного мира 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов; направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Глава 13. Происхождение человека. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царстваживотных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческиерасы; расообразование; единство происхождения рас. 

Раздел VI. Взаимоотношения организма и среды. 

Глава 14. Биосфера ее структура и функции. 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. 

Жизнь в сообществах. Основы экологии. 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

Взаимоотношения организма и среды 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 
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Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральныеотношения — нейтрализм. 

3.Практическая работа. Составление схем передачи веществ и энергии. 

Глава 15. Биосфера и человек. Ноосфера. 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (гинь человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Глава 16. Бионика. 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных.Формы живого в природе и их промышленные 

аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Лабораторные и практические работы  

1.Лабораторная работа. Строение растительной и животной клетки под микроскопом 

2.Лабораторная работа. Сравнение строения клеток растений и животных 

3. Лабораторная работа. Изучение изменчивости растений , построение вариационного 

ряда. 

4. Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания 

1.Практическая работа. Составление простейших схем скрещиваний. 

2. Практическая работа Решение генетических задач. 

3.Практическая работа. Составление схем передачи веществ и энергии. 

2.2.14.Физическая культура 

Базовый уровень 

Знания о физической культуре 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения Пьером де Кубертеном. Олимпийское движение в России. Роль А.Д.Бутовского в 

развитии О.движения. Московская олимпиада 1980г. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: релаксация, самомассаж, банные процедуры. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. Самонаблюдение за 

индивидуальным физ.развитием по основным его показателям. Самоконтроль за 

изменением ЧСС. 

Комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. Устранение ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта. 
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Гимнастика. 

Команды: построение и перестроение на месте и в движении, в колонны по два, по три, в 

шеренгу. Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, 

полушпагат, перекаты, группировки, стойки на голове, на руках. 

Опорные прыжки: на гимнастического козла с последующим спрыгиванием, опорный 

прыжок через козла ноги врозь или согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки), на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Легкая атлетика: бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и 

высоту с разбега; метание гранаты; 

Спортивные игры: технические приемы и командно-тактические действия в командных 

игровых видах( баскетбол, волейбол, футбол). 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

1. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной  

среде обитания. 

Безопасность; жизненно важные интересы; национальные интересы; национальная 

безопасность; основные угрозы жизненно важным интересам личности, общества,  

государства: основы безопасности жизнедеятельности; культура безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Наука о безопасности жизнедеятельности; жизнедеятельность человека; концепция 

проблемного (допустимого) риска; стратегия безопасности жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью); системный подход; средовый подход. 

3. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в  

среде обитания. 

Экология; урбанизация; экологическая ниша; экологическая напряженность; 

экологическая безопасность. 

4. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Человек; индивид; здоровье; здоровье человека; адаптация; потенциал здоровья  

человека. 

5. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в  

среде обитания. 

Психология; психологические процессы; психологическое состояние человека;  

экология психики; стресс; адаптивность. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

6. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Конституция Российской Федерации; гражданская ответственность; федеральные законы 

по безопасности; организационно-правовые нормы. 

7. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Военная угроза; угроза национальной безопасности; Стратегия национальной  

безопасности Российской Федерации; национальная оборона; средства невоенного 

реагирования; Стратегия сдерживания военной среды. 

8. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Военная опасность; военный конфликт; военная политика государства; воорженный 

конфликт; война: локальная, региональная, крупномасштабная; Военная доктрина 

Российской Федерации; основные внешние опасности России; терроризм; экстремизм. 

9. Противодействие экстремизму. 

Экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; основные принципы противодействия 

экстремизму.  

10. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Терроризм; виды терроризма; противодействие терроризму; Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации; наркотизм; наркотизация. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; территориальные и функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы функционирования РСЧС; гражданская оборона. 

12. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной ситуации и ее прогнозирование; 

оповещение; эвакуация; инженерная защита.  

13. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.ЧС 

природного характера; опасные природные явления; стихийные бедствия;геологические; 

метеорологические; гидрологические; климатографические, сезонные. 

14. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуация техногенного характера;  

взрыв; взрывоопасный объект; химическая опасность; химически опасный объект; 

химическая безопасность. 

15. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Страхование; страховой случай; инженерное сооружение; гидротехническое 

сооружение; гидродинамическая авария; автомобильный, железнодорожный, водный, 

авиационный транспорт.  
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Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

16. Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. 

Военная безопасность; оружие массового поражения; очаг поражения; зона 

радиоактивного поражения местности; ядерное, химическое, бактериологическое оружие. 

17. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Радиационная опасность, ионизирующее излучение, экспозиционная доза облучения; 

уровень радиации; радиационная безопасность;  

18. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Инженерные сооружения гражданской обороны; убежище; противорадиационное 

укрытие; простейшее укрытие. 

19. Защита населения и территорий от биологической и экологической  

опасностиБиологическая и экологическая опасность; биологические средства, агенты; 

биологический терроризм; источники биолого-социальной ситуации; биологическая 

опасность и безопасность; чрезвычайная экологическая ситуация; экологическая 

безопасность. 

20. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогаз фильтрующий,  

изолирующий; медицинские средства защиты кожи; респиратор; ватно-марлевая 

повязка; средства индивидуальной защиты кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

21. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Основы организации ВС РФ; геополитические условия, законы управления, задачи, 

стратегии развития и обеспечения боевой готовности; структура ВС РФ. 

22. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Состав и основные задачи ВС РФ; виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и 

назначение; рода войск: краткая характеристика и назначение. 

23. Воинская обязанность и военная служба. 

Законодательные основы военной службы в ВС РФ; воинская обязанность:  

краткая характеристика и назначение; военная служба и допризывная подготовка. 

24. Права и обязанности военнослужащих. 

Законодательные основы социальной защиты военнослужащих; права о обязанности 

военнослужащих; виды поощрений и дисциплинарных взысканий, применяемых к 

военнослужащим. 

25. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Российской армии; ритуалы Вооруженных Сил Российской  

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

26. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровье индивидуальное и общественное; социальное здоровье человека;  

сфера здравоохранения; санитарное просвещение. 

27. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Образ жизни и здоровый образ жизни; культура здоровья и факторы риска; основные 

составляющие здорового образа жизни. 

28. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Эпидемия; пандемия; классификация инфекционных заболеваний; иммунитет; 

вакцинация; факторы риска; обсервация; карантин; дезинфекция. 

29. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Основные неинфекционные заболевания; сердечно-сосудистые заболевания;  

атеросклероз; артериальная гипертензия. 

30. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Половое воспитание; целомудрие; заболевания, передающиеся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

31. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Неотложное состояние и первая помощь; фактор времени; травма; перечень состояний 

при которых оказывают первую помощь; перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи. 

32. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Асептика; антисептика; антибиотики; общие правила оказания первой помощи  

при травмах; иммобилизация; шинирование. 

33. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Виды кровотечений: артериальное, венозное, капиллярное; помощь при различных видах 

кровотечений. 

34. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. 

Признаки жизни, смерти; смерть клиническая, биологическая; искусственное  

дыхание «рот в рот»; непрямой массаж сердца. 

35. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, переломах. 

Определение и симптомы ушибов, растяжении связок, переломов (открытых,  

закрытых), иммобилизация и транспортирование пострадавших. 

 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества государства. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 1. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде воспитания. Образование и 

социальное воспитание – культура безопасности жизнедеятельности; институт социального 
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воспитания; социальное взросление личности. 2. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Научная картина мира; экологичность, 

биоэтичность, ориентиры развития науки и технологий; ключевые вопросы биоэтики. 3. 

Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Закон сохранения жизни, энергии в системе 

«человек-среда обитания»; моделирование; методологические подходы: системный, 

средовый, экологический, аналитический, функциональный (объектный), синергетический. 

4. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Безопасность; антропогенные опасности; потенциальная, реальная и 

реализованная опасность; идентификация; номенклатура опасностей; системный анализ 

безопасности. 5. Основы управления безопасностью в системе «человек-среда обитания». 

Управление безопасностью жизнедеятельности; управление риском; уровни безопасности; 

виды совместимости; гигиеническое нормирование. 

 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. 6. Обеспечение национальной безопасности России. 

Национальные интересы; национальная безопасность; Стратегия национальной 

безопасности; социальная безопасность; оборона. 7. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Глобализация; социальная безопасность; 

социальный институт; государственная безопасность. 8. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Пограничная служба ФСБ 

России; пограничная деятельность; терроризм; экстремизм; Национальный 

антитеррористический комитет; контртеррористическая операция. 9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

поисково-спасательная служба (ПСС) МЧС; добровольная пожарная дружина; 

добровольчество. 10. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Национальные интересы России; Европейский 

союз (ЕС); Организация Объединенных Наций (ООН); гуманитарная помощь.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. 11. Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Чрезвычайные ситуации криминогенного характера: 

хулиганство, разбой, грабеж, насилие, вандализм; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; меры предупреждения криминогенной ситуации; самооборона. 12. 

Экстремизм, терроризм, безопасность человека. Зона повышенной криминогенной 

опасности; толпа; заложник; терроризм; психологическая готовность. 13. Наркотизм и 

безопасность человека. Наркомания, токсикомания – личная, общественная и 

государственная проблема; наркотизм и меры безопасности. 14. Дорожно-транспортная 

безопасность. Дорожно транспортное происшествие (ДТП); дорога и участники дорожного 

движения; правила дорожного движения (ПДД); Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения (ГИБДД). 15.Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. Вынужденное автономное существование; факторы выживания; стресс; НАЗ 

(носимый аварийный запас), Раздел 2. Военная безопасность государства.  

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 16. Основные задачи Вооруженных Сил. История армии, побед, реформ; 

основные задачи Вооруженных Сил в мирное и военное время; войска Вооруженных Сил, 

воинские формирования и органы. 17. Правовые основы воинской обязанности. Воинский 

учет граждан России; военная служба по призыву, по контракту; Военная присяга: 

социальное и военное назначение. 18. Правовые основы военной службы. Федеральные 

законы и воинские уставы; взаимосвязь единоначалия и воинской дисциплины, права и 

свободы военнослужащего; увольнение с военной службы и запас Вооруженных Сил; 

военные сборы. 19. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Сущность обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; военно-

учетные специальности. 20. Требования воинской деятельности к личности 
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военнослужащего. Виды воинской деятельности и воинские обязанности; уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации; морально-психологические требования к 

военнослужащим; общие и специальные обязанности военнослужащих.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 21. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военная 

служба по призыву; значение воинской дисциплины; значения единоначалия в армии; 

альтернативная гражданская служба. 22. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Право войны и «горячие точки» в международной политике; гуманитарная 

помощь и миротворческие операции России; гуманитарная катастрофа. 23. Военные 

операции на территории России: борьба с терроризмом. Участие Вооруженных Сил в 

борьбе с терроризмом; особый правовой режим контртеррористической операции; 

бандформирования. 24. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военные учения: стратегия и тактика; стратегическая цель; театр военных действий; 

геополитика. 25. Боевая слава российских воинов. «Викториальные дни» и Дни воинской 

славы России; традиции памяти – духовная связь поколений.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Глава 6. Основы 

здорового образа жизни. 26. Демографическая ситуация в России. Демография и здоровье 

россиян: причины, проблемы, решения; депрессия; транквилизаторы; астения 

(астенический синдром); медицинское обеспечение населения России и культура здоровья. 

27. Культура здорового образа жизни. Компоненты и рациональная организация культуры 

здорового образа жизни (режима труда и отдыха; рациональный режим дня (труда и 

отдыха); биоритмы; усталость и утомления; синдром хронической усталости. 28. Культура 

питания. Рациональное питание; полноценный прием белков, жиров, углеводов, микро и 

макроэлементов, витаминов, режимность питания; калорийность; сбалансированное 

питание. 29. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Биологическое 

и социальное взросление юноши и девушки; социальная обусловленность культуры в 

отношениях представителей противоположных полов; репродуктивное здоровье. 30. 

Вредные привычки. Культура движения. Причины и последствия вредных привычек; 

двигательная активность и физическая культура, активный отдых; спорт. 

 Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 31. Медико-психологическая 

помощь. Экстремальная ситуация; права и обязанности очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи; шок и травматический шок; кома; асфиксия; аспирация; первая 

психологическая помощь. 32. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Их причины и 

особенности (раны колотые, резанные, рубленные, ушибленные, разможженные, 

скальпированные, укушенные, огнестрельные); первая помощь при ранениях: обработка 

ран, наложение повязок. 33. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Последствия 

воздействия радиации, отравляющих веществ; первая помощь при комбинированных 

травмах, электротравмах; первая помощь при ожогах термических, химических. 34. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Правовые основы оказания первой 

помощи при ДТП; юридическая ответственность и безопасность очевидцев ДТП; 

обязанности водителя при ДДТП; правило «золотого часа» при оказании первой помощи. 

35. Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. Острое отравление и его причины; первая помощь при 

отравлении: никотином, алкоголем и его суррогатами, лекарственными препаратами, 

наркотическими веществами. 

 

 

 

 

 

 



146 

2.2.16.Астрономия 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ 10 КЛАСС 

(базовый уровень) 

Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Астрометрия  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Небесная механика  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становлениегелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Строение Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Млечный путь  

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательныетуманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной. 
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КонечностьибесконечностьВселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 

Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапахжизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

2.2.17.Индивидуальный проект 

Содержание курса 

Введение 

Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Основные понятия проектирования и организация проектной деятельности  

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности 

монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы, цели, задач 

проекта. Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления 

плана работы 

Целеполагание и планирование исследовательской деятельности  

Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с 

ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и 

как его избегать в своей работе. Структура исследовательской работы, критерии оценки. 

Цитирование. Правила оформления цитат. 

Оформление проектной работы  

Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта. Определение 

научной проблемы. 

Работа над введением научного исследования, теоретической частью проекта, 

практической частью проекта. Создание компьютерной презентации. Подготовка 

авторского доклада. 

Защита проекта 

 Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. Защита проекта/исследовательской работы. 

2.2.18. .Экономика и право 

Содержание курса «Экономика» (базовый уровень) 

Экономика и человек. Экономика фирмы 

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности и блага. Факторы 

производства. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Рациональное поведение людей 

в экономике. Альтернативная стоимость. Производственные возможности. Экономическая 

система. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Смешанная 
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экономическая система. Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Наруше-

ние рыночного равновесия. Формы организации бизнеса. Понятие предпринимательства. 

Индивидуальная деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Экономика фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. 

Средние издержки. Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надёжность и доходность ценных бумаг. 

Менеджмент. Основные принципы менеджмента. Экономические цели предприятия. 

Функции управления. Организационная структура управления предприятием. Маркетинг. 

Основные элементы маркетинга. Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных 

стратегий. Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Производительность 

труда. Финансы семьи. Зачем нужно составлять семейный бюджет. Доходы семьи. Расходы 

семьи. Потребительский кредит. Неравномерность распределения доходов. 

Государство и экономика 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. Виды экономических циклов. Денежное обращение. Возникновение 

денег и виды денег. Функции денег. Ликвидность. Инфляция. Сущность инфляции. Виды и 

причины инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Роль государства в 

экономике. Экономические функции государства. Безработица. Занятые и безработные. 

Типы безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. Абсолютное и 

сравнительное преимущество. Современные тенденции развития мирового хозяйства. 

Валютный рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Право 

10 класс  

Тема I. Из истории государства и права .Вопросы теории государства и права 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Государство, его признаки и формы. Понятие права. Система права. Источники права. 

Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Значение понятия «право». 

Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. 

Система права. Вертикальное строение права. Норма. Виды норм права. Источники права. 

Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. 

Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Тема II. Конституция Российской Федерации  

Понятие Конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное 

(государственное) право России, его принципы и источникиОсновы конституционного 

строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 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. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента или отрешения его от должности. 
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Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в европейской 

политической традиции и в России. Россия — государство с республиканской формой 

правления. Федеральное Собрание — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав 

и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения 

Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество, законодательная 

инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. 

Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной 

Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направление деятельности и 

полномочия Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Правительства РФ. 

Тема. III.Права человека  

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. 

Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

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. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области прав 

человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Военные преступления. Военные преступники. Международный 

военный трибунал. 

11 класс 
Основные отрасли российского права  

Тема 1. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Виды предприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Национализация. Приватизация. 
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Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. 

Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема 2. Налоговое право .Трудовое право  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 

Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на 

физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность.  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет 

рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки.  

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников.  

Тема 3. Уголовное право  

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Состав преступления. Признаки преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Виды 

преступлений. 

«Новые» преступления. Компьютерные преступления. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Правовая культура и правосознание 

2.2.19.Мировая художественная культура.(базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА10 КЛАСС  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА  

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели 

мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного 

овладения миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, 
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посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 

земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. 

Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение 

искусства. Художественный образ — основное средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира 

и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА  
Месопотамия  

Месопотамский зиккурат — жилище бога. ЗиккуратыЭттеменигуру в Уре и Этеменанки 

в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные 

средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой 

природы — специфика месопотамского изобразительного искусства. 

Древний Египет  

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный 

храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в 

заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон 

изображения фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине 

царей. 

Древняя Индия  

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — 

мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм КандарьяМахадева в 

Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного 

присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот 

Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка  

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. 

Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев 

Месамерики. Храм бога Уици- лопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура  

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тезее и 

Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в 

Микенах. 

древняя Греция  

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. 

Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. 

Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение 

мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. 

Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 

Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — 

вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез 

восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 

Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. Алтарь Зевса в Пергаме. 

Древний Рим  

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. 

Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — 

основные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный 

портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, Кон-стантин Великий. 

Раннехристианское искусство  
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Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. 

Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 Византия и Древняя Русь  

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. 

Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок 

размещения декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-

купольного храма и его стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. 

Софии в Киеве. Владимиро- Суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. 

Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский 

стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в 

Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона 

Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа иконописи. Русский 

иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. Икона Рублева «Троица» — символ 

национального единения русских земель. Эволюция московской архитектурной школы. 

Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные 

тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных 

архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые 

росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове. Знаменный 

распев. 

Западная Европа  

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и 

мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. 

Церковь Сен- Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. 

Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни 

человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах 

монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в 

Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кельне. Готический храм — образ мира. Церковь 

Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, 

шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития 

готического стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, 

аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер 

в Кельне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в 

Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — Арс нова  

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение 

эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. 

Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на 

тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в 

Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера 

Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. 

Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. 

Бавона в Генте. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В 

СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Китай  

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль Храма Неба в 

Пекине как воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Древнего Китая. 
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Япония  

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско- религиозных воззрений буддизма. Райский сад 

монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны 

и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток  

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть 

Омейедов в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в 

Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

11 КЛАСС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Возрождение в Италии  

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 

воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 

Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 

Санта-Мария дельФьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. 

Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 

расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в 

скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое 

Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 

Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез 

живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцыделлаСеньятура в Ватикане: 

«Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо 

во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего 

Возрождения. Тициан. «Любовь земная и Любовь небесная», «Пьета». Музыка эпохи 

Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы 

Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное возрождение  

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 

Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». 

Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в 

Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный 

глас». Диптих «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа 

Фонтенбло в архитектуре и изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска 

I в Фонтенбло. РоссоФьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 

Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и 

Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА  

Барокко  

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. 

Новое оформление интерьера. Лоренцо Бернини. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в 

Риме. Специфика русского барокко. ФранческоБартоломео Растрелли. Зимний дворец и 

Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. 

Плафонная живопись барокко. Джованни БаттистаГаулли (Бачичча). «Поклонение имени 

Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с 

креста» в кафедральном соборе в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт 

Харменс Ван Рейн. «От-речение апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. 

Опера «Орфей». АрканджелоКорелли. Сопсег1ю grosso «На рождественскую ночь». Иоганн 

Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи». 
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Классицизм  

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и 

Эвридика». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ половины XIX ВЕКА  

Рококо 

Истоки рококо в живописи. «Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». 

Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыка рококо. Музыкальные 

«багатели» Франсуа Куперена. 

неоклассицизм, ампир  

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 

«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: Diesirae, Lacrimosa. 

Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь 

Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей 

Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович 

Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Иванович Росси. 

Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал 

Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические 

каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день 

Помпеи». Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 

Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 

выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 

вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм  

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл 

«Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая 

симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные 

сюжеты. Джон ЭвереттМиллес. «Христос в доме своих родителей». Литературная тематика. 

Данте Габриел Россетти. «BeataBeatrix». Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть 

Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. Орест 

Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В.Давыдова». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX 

ВЕКА  
Реализм  

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович 

Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». 

Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович 

Мусоргский. Песня «Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в 

музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы 

«Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. 

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. 

Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера 

«Пиковая дама». 

импрессионизм, символизм, постимпрессионизм 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 

Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города 
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Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». 

Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль 

Сезанн. «Яблоки и апельсины». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином». 

Модерн  

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. 

Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор 

Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в 

живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». 

Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. 

Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА  

Модернизм  

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри 

Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд 

Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские 

девицы». Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич 

Кандинский. «Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. 

Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль 

ЭдуарЛе Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм. Владимир 

Евграфович Татлин. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура. Фрэнк Ллойд 

Райт. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм. Оскар Нимейер. Ансамбль города 

Бразилия. Модернизм в музыке. Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр. 

Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович- Данченко. 

Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три 

сестры». Эпический театр. Бертольт Брехт. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. 

Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. 

«Репетиция оркестра». Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония 

«нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея 

Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика 

Альфреда ГарриевичаШнитке. «Реквием». 

Постмодернизм  

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые 

виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед 

открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 

500». Сальвадор Дали. Зал Мэй Уэст в Театре- музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. 

Перформанс «ХасидскийДюшан». 

2.2.20.Разговоры о важном. 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной 

жизненной позицией. Родина  — место, где ты родился. Патриотизм.  

Настоящая любовь подкрепляется делами.  

Космос и космонавтика. 

 Гражданский подвиг К. Э. Циолковского.  

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых возможностей. С 

добром в сердце.  

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

 История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства.  

XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи.  

Мир музыки и  балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие 

музыку для балета. 
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 Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации.  

История появления праздника День народного единства. Смутное время. Князь Дмитрий 

Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. 

 Связь иконы Божией Матери с  историей освобождения Москвы. Примеры мирного 

единения народа.  

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов.  

Религиозная культура России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода 

вероисповедания. Взаимное уважение людей разных национальностей  — основа 

межкультурного общения.  

Почему языки исчезают? Влияние многоязычия на толерантность.  

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с  детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее 

чувство на земле.  

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. 

Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна 

России. История появления герба России.  

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности.  

Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории.  

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству.  

День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769  г. Екатериной 

II.  

9  декабря  — день, когда чествуются герои нынешние и  отдаётся дань памяти героям 

прошлых лет. Вечный огонь  — символ памяти.  

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы 

российской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники.  

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в  России и в других 

государствах.  

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние 

приметы.  

Правила безопасности и  поведения в  Интернете. Реальные угрозы Интернета 

(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.). 

Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсы по 

кипербезопасности.  

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. 

Ладожское озеро  — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. 

Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны».  

Театр  — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское 

мастерство, танцы, режиссура и  даже этикет). Вклад К.  С.  Станиславского в  театральное 

искусство. Основные идеи системы Станиславского.  

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, 

проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в 

повседневной жизни. Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. 

 Научная журналистика —возможность заниматься разной наукой.  

Географические особенности и  природные богатства России. Народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных народов (47  этносов). Российская культура. Чем 

славится Россия?  

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. 

Кульчицкого. 
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 Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость 

того, что вы делаете каждый день.  

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 

профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница 

очага»: изменились ли роли?  

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к  стихотворчеству.  

Работа в  армейской печати во времена Великой Отечественной войны.  

Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста гимна.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают День 

театра. Причины, по которым люди ходят в  театр. Отличие театра от кино. Основы 

театрального этикета.  

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в августе 

1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. Выход А. Леонова 

в открытый космос.  

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 

Второй мировой войны. Международный военный трибунал в  Нюрнберге. Конвенция 

ООН о  предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в 

современном мире. День земли  — история праздника.  

Способы празднования Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки экологической 

безопасности. Состояние экологии — ответственность каждого человека.  

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16  часов без выходных, скудный 

заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 

1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

 День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного 

Солдата.  

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.  

Разные представления о  счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

2.2.21. Я и мое Отечество 

Введение 

Предмет этики: что означает термин «этика»; единство и различие понятий мораль и 

нравственность. Нравственность человека и моральные нормы общества. Основные 

направления в этике. 

РАЗДЕЛ 1. Основы моральной ориентации людей 

Тема 1. Сократ. Жизнь и смерть Сократа. Нравственный подвиг Сократа. Добродетель 

есть знание. Сократ беседует (диалоги Сократа). 

Тема 2. Эпикур 

Жизнь Эпикура. Счастье как безмятежность. Свобода от страданий, от страхов, от 

социума. Идеал истинного эпикурейца. 

Тема 3. Кант 

Жизнь Канта. Об абсолютности морали и доброй воле. Категорический императив. Долг. 

Тема 4. Милль 

Биография. Принцип наибольшего счастья. Польза и добродетель. Уровни 

нравственности. Основания выбора и оценки. 

Тема 5. Ницше 

Жизнь Ницше. Мораль рабов. «Внеморальная» мораль сверхчеловека. Противоречивость 

точек зрения относительно сущности философии Ницше. 

Тема 6. Л. Н. Толстой 

Жизнь Л. Н. Толстого. Смысл жизни. Не противься злому. Ненасилие как закон. 
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Тема 7. Швейцер 

Жизнь Швейцера. Этика — основа культуры. Этика и мистика. Чистая совесть — 

изобретение дьявола. Этика благоговения перед жизнью. 

Тема 8. Философия экзистенциализма 

Ценность человеческой индивидуальности. Свобода человека Экзистенциализм против 

тоталитаризма (идеологии фашизма и бандитизма). «Пограничная» ситуация. Наследие 

Э. М. Ремарка. 

Темы для конференций (на выбор): Добро и зло, Долг и совесть, Свобода, Счастье, 

Совершенствование, Смысл жизни, Нравственный и моральный выбор, 

Благотворительность, Насилие во благо? 

 

РАЗДЕЛ 2. Нравственный идеал. 

Тема 1. Идеал. Сущность понятия «нравственный идеал». Основные подходы к 

пониманию нравственного идеала Идеал и действительность. Зачем нужен человеку 

нравственный идеал. 

Тема 2. Свойства нравственного идеала человека 

Сущность понятия «свойство нравственного идеала». Раскрытие содержания основных 

свойств нравственного идеала человека. 

Тема 3. Структура нравственного идеала человека 

Сущность понятия «структура нравственного идеала». Раскрытие содержания основных 

компонентов структуры актуализации нравственного идеала человека: практико-

деятельностного, эмоционально-волевого, познавательно-ценностного. 

Тема 4. Функции нравственного идеала человека 

Сущность понятия «функция нравственного идеала». Раскрытие содержания основных 

функций нравственного идеала человека регулятивной, проекционной, оценочной, 

познавательной, мировоззренческой, ценностно-ориентирующей, гуманизирующей. 

Тема 5. Критерии нравственного идеала человека 

Сущность понятия «критерий нравственного идеала». Раскрытие содержания основных 

критериев нравственного идеала человека. Почему нравственный идеал человека должен 

быть подвергнут оценке с позиции таких критериев? 

Тема 6. Реализация нравственного идеала в жизнедеятельности человека 

Сущность понятий «нравственный поступок» и «нравственная деятельность». Анализ 

вариантов структуры поступка, обоснование представления о правильной структуре 

нравственного поступка Развитие силы воли и необходимость физического 

совершенствования. 

2.2.22.Музейная педагогика. 

Раздел 1. Ведение 

Предмет и задачи курса. Понятия: музей - музееведение. Причины и условия 

возникновения музеев. Развитие музеев в процессе развития человечества. Музееведение 

как комплексная наука. Предмет и задачи музееведения. Структура курса. 

Раздел 2. Из истории музеев  с момента их зарождения до начала XXIвека 

История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 

XVIII в.) 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. 

Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания 

Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху  Средневековья  (храмы  и их сокровищницы; 

светские сокровищницы и частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи 

Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты XVI—

XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII в. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. 

Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 
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Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов 

и знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее 

задание: подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа — 

презентационное сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 

Условия зарождения российского коллекционирования исторических и художественных 

раритетов. Оружейная палата – государева сокровищница XVI- XVII века. Коллекционеры 

круга Петра I. Зарождение первых музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. Их роль в 

становлении российских музеев. Иркутский музей и начало провинциальных музеев. Музеи 

первой половины ХIХ века. Социально- экономическое и общественно- политическое 

развитие России во второй половине ХIХ века и его влияние на развитие музеев. 

Формирование сети музеев России. Музейная сеть России к концу ХIХ века. Развитие 

музеев в начале ХХ века. Влияние революционных событий 1917 года на музеи. 

Становление советской системы музеев. Изменение принципов музейной работы. 

Изменение роли музеев в условиях тоталитарного общества. Основные принципы музейной 

работы в условиях тоталитаризма. Новая сеть советских музеев. Изменение роли музеев в 

посттоталитарном обществе. Восстановление традиций и принципов работы музеев. 

Развитие сети музеев. Виды и типы музеев нового периода развития страны. Музеи к 

началу 1990-х годов. Причины музейной реформы 1990-х годов. Музеи России сегодня. 

Перспективы развития музеев России. 

Практическая часть. Виртуальная обзорная экскурсия по крупнейшим музеям 

https://peterburg.center/ln/onlayn-ekskursii-po-muzeyam-sankt-peterburga.html 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama 

https://www.youtube.com/user/thehermitagemuseum/videos 

http://tour.kunstkamera.ru/ 

http://tour.tzar.ru/start_tour.html  

 

Раздел 3. Основоположники отечественной музейной педагогики 

Теория 

Теоретические положения О.Ф. Вальдгауэра об использовании памятника в научно-

просветительной работе, методика художественного воспитания. Деятельность и 

теоретические взгляды Н.И. Романова, Ф.И. Шмидта, Д.А. Шмидта, Я.П. Мексина. 

Отечественный опыт организации и деятельности детских музеев. Концепция детского 

музея-дворца А.У. Зеленко. Музей         Игрушки Н.Д. Бартрама. Теоретические взгляды и 

деятельность А.В. Бакушинского  

Практическая часть. Виртуальная обзорная экскурсия по крупнейшим музеям 

 

Раздел 4. Научно-исследовательская работа музеев 

Музей как научно- исследовательское учреждение. Направления и тематика научно- 

исследовательской работы музеев. Организация научно- исследовательской работы музеев. 

Научная концепция музея. Изучение музейных материалов. Экспозиции и выставки как 

главный итог работы музея. Их роль в социокультурной деятельности музея. 

Практическое занятие 1: Работа над созданием научной концепции выставки. 

Практическое занятие 2: Работа над созданием научной концепции музея (на примере 

одного из школьных музеев) 

 

Раздел 5. Практическая работа по созданию экскурсии 

Теоретическая часть. Выбор темы экскурсии, составление ее плана. Подготовка 

экспозиций к проведению экскурсии. Постоянное пополнение сведений и материалов для 

экскурсии. 

Практическая часть. Составление плана и проведение экскурсий. 
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11 класс 

Раздел 1. Ведение 

Предмет и задачи курса. Понятия: музей – музееведение. Музееведение как комплексная 

наука. 

Раздел 2. Основоположники отечественной музейной педагогики и развитие музейно-

педагогической мысли и музейного дела в Европе и Америке. 

Теория 

Теоретические положения О.Ф. Вальдгауэра об использовании памятника в научно-

просветительной работе, методика художественного воспитания. Деятельность и 

теоретические взгляды Н.И. Романова, Ф.И. Шмидта, Д.А. Шмидта, Я.П. Мексина. 

Отечественный опыт организации и деятельности детских музеев. Концепция детского 

музея-дворца А.У. Зеленко. Музей         Игрушки Н.Д. Бартрама. Теоретические взгляды и 

деятельность А.В. Бакушинского  

Становление музейного дела в Германии. Предпосылки зарождения музейно- 

педагогической мысли в 1890-1910-х гг. Роль конференции «Музей как образовательное и 

воспитательное учреждение» в Манненгейме (Германия, 1903 г.). Идеи А. Лихтварка о 

новом научном музее и подходе к посетителю как участнику диалога. Г. Кершентейнер и 

созданная им концепция «педагогики музейной экспозиции». 

«Программа Фройзенталя». Становление понятия «музейная педагогика», изменение его 

содержания. Характерные черты музейно-педагогической деятельности в США и Западной 

Европе в 1930-1940-е годы. Опыт организации и деятельности детских музеев. Значение 

теории музейной коммуникации, разработанной Д. Камероном, для развития музейно-

педагогической концепций. Новое понимание термина «музейная педагогика». Идеи Н. 

Коссона, К. Хадсона идругих об изменении доктрин передачи знаний как сути музейной 

педагогики. Развитие сети музейно-педагогических центров в Западной Европе и США в 

1960-70-е годы. 

Раздел 3. Музей как социокультурное явление 

 Основные задачи, стоящие перед музеем. Музей и общество. Социокультурная функция 

музея. Музейная коммуникация как основа реализации музеем социокультурной функции. 

Социальные функции музея. Условия реализации музеем социокультурной функции. 

Музейные профессии. Чем занимаются работники музея и что они должны знать. 

 Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев 

Возникновение и становление музеев, их   роль   в   жизни человека. Понятие 

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция 

школьного музея. 

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или  

района;  домашнее  задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради 

социальные функции музея. 

Практическая часть. Составление карты-схемы маршрута по музеям страны. 

Виртуальная обзорная экскурсия по крупнейшим музеям страны. 

 

Раздел 4. Фондовая работа музеев 

Понятие фондов музея. Организация фондов. Фонд музейных предметов. Фонд научно - 

вспомогательных материалов. Их состав и роль в фондах. Научная классификация 

фондовых материалов. Основной, вспомогательный, обменный и временный фонды. 

Комплектование фондов. Вещь музейного значения – музейный предмет- экспонат. 

Воздействие музейной информации на интеллектуальные, эмоциональные и волевые 

процессы. Роль личного контакта «подлинной встречи». Организация и проведение 

полевых экспедиций. Их роль в формировании фондов. Их реализация. Работа фондово - 
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закупочной комиссии. Фондовый учет музейных предметов. Юридическое закрепление их 

за музеем. Фондовая документация. Учетная документация. Инвентаризация музейных 

предметов. Условия сохранности музейных предметов. Режим хранения. Требования к 

фондовым помещениям. Требования к температурно - влажностному, световому, 

биологическому и другим режимам хранения. Хранение экспонатов в экспозициях и на 

выставках. Основные условия их безопасности. Основные понятия о консервации и 

реставрации музейных предметов. 

 

Раздел 5. Экскурсионное дело.  

Теоретическая часть. Выбор темы экскурсии, составление ее плана. Подготовка 

экспозиций к проведению экскурсии. Постоянное пополнение сведений и материалов для 

экскурсии. 

Практическая часть. Составление плана и проведение экскурсий. 

Практическое занятие: описание экспоната, заполнение инвентарной карточки, 

оформление полевой этикетки. 

Раздел 6. Виды музеев  

 Теоретическая часть. Классификация музеев по профилю естественно-научные 

музеи; исторические музеи; художественные музеи; музеями комплексного профиля. 

музеев подводной археологии (Бодрум, Турция: http://www.bodrum-museum.com). 

Палеонтологический музей (Париж, Франция) http://www.mnhn.fr Палеонтологический 

музей им. Ю.А. Орлова (Москва, Россия) http://www.paleo.ruПалеонтологический музей 

Одесского национального университета (Одесса, Украина) 

http://www.onu.edu.uaГосударственный Биологический музей им. 

К.А.Тимирязева (Москва, Россия) http://www.gbmt.ruМузей биологии (Стокгольм, 

Швеция) http://www.biologiskamuseet.com Ботанический музей РАН (Москва) 

http://paperproject.narod.ru Ботанический музей БИН РАН (Санкт-Петербург) 

http://www.binran.ru Ботанический музей Киевского национального университета им. 

Тараса Шевченкоhttp://www.botanic.kiev.ua Государственный исторический музей 

(Москва)http://www.shm.ruНемецкий исторический музей (Берлин)http://www.dhm.de 

Национальный исторический музей Болгарии (София)http://www.historymuseum.org 

Российский этнографический музей (Санкт-Петербург, Россия):http://www.ethnomuseum.ru 

Этнографический музей Башкирского государственного университета 

(Россия)http://www.bashedu.ru 

Национальный этнографический музей (Сеул, Южная Корея): 

http://www.nfm.go.kr Государственный музей-заповедник   «Царское   село» 

http://www.tzar.ru Валаамский научно-исследовательский церковно-археологический и 

природный музей-заповедник http://www.museum.ru 

осударственный  историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 

«Царицыно» (Москва, Россия)http://www.tsaritsyno-museum.ru 

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь, Украина) 

http://www.chersonesos.org Историко-культурный заповедник «Петропавловская крепость – 

Государственный музей истории г. Санкт-Петербурга» http://www.spbmuseum.ru 

Практическая часть. Сообщение об одном из музеев 

 

Раздел 7. Практическая работа по созданию экскурсии 

Теоретическая часть. Выбор темы экскурсии, составление ее плана. Подготовка 

экспозиций к проведению экскурсии. Постоянное пополнение сведений и материалов для 

экскурсии. 

Практическая часть. Составление плана и проведение экскурсий. 
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2.2.23.Математическая вертикаль 

Содержание программы  

10класс 

Раздел 1. Прикладная математика  

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь 

математики и предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, 

вектор, сила, симметрия, скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, 

фигуры на плоскости и в пространстве и другие. Связь математики и экономики, биохимии, 

геодезии, сейсмологии, метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим 

содержанием. Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа 

практической значимости вводимых математических формул, понятий. 

 

 

Раздел 2. Профессия и математика  

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной 

деятельности человека. Комплексный подход в использовании математических 

закономерностей в современном производстве и его структурных частях: технике, 

технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации 

производства, определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, 

для определения доходов и убытков предприятий и др. 

 

Раздел 3. Домашняя математика  

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние 

предметы. Применение математических формул и преобразований в домашней практике 

для вычисления необходимых отношений и величин, связанных с домашним 

строительством, кулинарией, рукоделием, домашней экономикой.  

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и 

дающие возможность вычислить искомую величину. 

 

Раздел 4. Жизненные задачи  

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического характера. 
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Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. 

Подготовка проектов по теме «Математика – это интересно!». 

11класс. 

1. Метод математической индукции (2 часа) 

Общие и частные утверждения. Дедукция и индукция. Индукция как переход от частных 

утверждений к общим. Принцип математической индукции. Решение задач с 

использованием метода математической индукции. 

2. Инвариант (2 часа)  

Понятие инварианта и полуинварианта. Использование инвариантов при решении задач. 

3. Чётность (2часа) 

Чётные и нечетные числа. Чётность как инвариант. Чётность суммы и произведения 

чисел. 

4. Принцип Дирихле (2 часа)  

Классическая и общая формулировки принципа Дирихле. Принцип Дирихле в 

арифметике и алгебре. Принцип Дирихле в геометрии. 

5. Теория графов (6 часов) 

Основные понятия теории графов. Степень вершины. Полный граф и его свойства. Путь, 

маршрут и цикл в графе. Связные вершины. Компоненты связности графа. Дерево. Мост и 

число рёбер в дереве. Эйлеровы кривые. Эйлеров путь. Эйлеров цикл. Плоские графы. 

Теорема Эйлера. Ориентированные графы. 

6.  «Принцип крайнего» (4 часа) 

Выбор наибольшего и наименьшего значения. Деление на части. Принцип крайнего и 

теория графов. Принцип крайнего в геометрии. 

7. Решение задач, уравнений и неравенств в целых числах (8 часов) 

Понятие диофантова уравнения. Диофантовы уравнения первого и второго порядка с 

двумя неизвестными. Три классические задачи, решаемые в целых числах. Задача о 

взвешивании. Задача о разбиении числа. Задача о размене. Диофантово уравнение А.А. 

Маркова. Текстовые задачи на целые числа. Оценки переменных. Организация перебора. 

Неравенства в целых числах. Графические иллюстрации. Задачи на делимость. Делимость и 

уравнения в целых числах. Опорные задачи. Целочисленные прогрессии.  

8. Задачи с экономическим содержанием (7 часов) 

Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения. Налоги, простые 

проценты. Текстовые задачи на проценты. Задачи о вкладах и кредитовании (банковские 

проценты). Проценты по вкладам. Проценты по кредиту. Производство, рентабельность и 

производительность труда. Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, 
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выручки и производительности труда. Задачи оптимизации производства товаров или 

услуг. Логический перебор в задачах оптимизации. 

 

2.2.24.Проектно-исследовательская деятельность 

10 класс 

            Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (2 ч.) 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Основные виды 

исследовательских работ по химии: доклад, тезисы, обзор литературы, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, исследовательская работа. 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (20 ч.) 

 

Основные этапы научного исследования. Основные понятия исследовательской работы: 

аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, ключевое слово, метод 

исследования, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. Выбор темы исследовательской работы. 

Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности. Возможные темы исследований по 

химии. 

\Формулирование гипотезы исследования. Постановка цели и задач исследования.  

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная, реферативная, 

справочная и др. Источники информации: книги, периодические издания, электронные 

ресурсы и др. Популярные и справочные издания по химии. Российская национальная 

библиотека. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Электронные библиотеки, их 

возможности в проведении исследования .Специализированные сайты. Возможности 

использования Интернет-технологий в исследовательской деятельности. Работа с научной 

литературой. Принципы составления библиографии. Правила оформления ссылок и списка 

литературы. Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования. Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). 

Эксперимент, наблюдение и сравнение, их отличие. Описательный метод. 

Экспериментальные методы. Анализ текста. Проведение самостоятельного исследования 

по выбранной теме. 

Раздел 3. Оформление работы (5 ч.) 

 

Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт исследовательской 

работы. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. 

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы ко 

времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, 

предмета исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть: описание этапов 

и процесса исследования. Каждая глава сопровождается выводами. Заключение: обобщение 

наиболее важных результатов исследования и перспективы исследования. Требования к 

оформлению исследовательских работ. 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (7 ч.) 

 

Критерии оценки исследовательской работы. Составление тезисов исследования и 

компоненты их содержания. Аннотация. Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм 

проведения защиты. Доклад – форма публичного выступления. Правила публичного 

выступления. Структура научного доклада. Психологический аспект готовности к 

выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

11класс 
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   Положение нанообъектов на шкале размеров. Ричард Фейнман – пророк 

нанотехнологической революции. Почему освоение наномира может быть так полезно для 

человечества? Эрик Дрекслер и его книга «Машины созидания». Нанороботы. 

Нанотехнологии внутри и снаружи нас. Нанотехнологии – область знаний, где 

объединяются усилия физиков, химиков, биологов, врачей, инженеров – электроников, 

математиков и специалистов самых разных специальностей для очередного прорыва на 

пути человечества к прогрессу.  

Инструменты и методы наномира   

   Пути создания нанообъектов: «снизу-вверх»  или  «сверху-вниз». Можно ли увидеть 

молекулы в микроскоп? Сканирующий электронный микроскоп. Как атомно-силовая 

микроскопия чувствует прикосновение атомов. Что такое туннельный микроскоп. 

Лазерный пинцет – инструмент для передвижения нанообъектов.  

Получение наночастиц  

    Диспергационные  и конденсационные методы получения наночастиц. Методы 

получения наночастиц из пересыщенных паров металлов. Методы нанодиспергирования 

компактного материала. 

Наноматериалы и перспективы их применения 

   Наноматериалы и факторы, определяющие их уникальные свойства. Нанопорошки. 

Нанопористый углерод. Полимерные нанокомпозиты. Нанокомпозиты с сетчатой 

структурой. Слоистые нанокомпозиты. Нанокомпозиты, содержащие металлы или 

полупроводники. Молекулярные нанокомпозиты.  «Умные наноматериалы» 

Особая роль углерода  в наномире  

  Особая роль углерода в наномире. Графен – слой графита. Фуллерены – наношарики из 

углерода. Углеродные нанотрубки – трубки из графена. Получение углеродных 

наноструктур. Нанопроволоки. Дендримеры – капсулы наноразмеров. Самоорганизация 

нанообъектов и её использование при создании наноматериалов. Моделирование 

наноструктур.  

Уникальные свойства наноструктур   

В наномире изменяются механические, тепловые, электромагнитные и оптические 

характеристики. Большая доля поверхностных атомов, изменение энергетического спектра 

электронов у наноструктур определяет их низкую температуру плавления, высокий предел 

прочности, малое электросопротивление и другие уникальные свойства нанопроволок и 

нанотрубок. Почему температура плавления металлических нанообъектов уменьшается на 

сотни градусов?  Квантовые явления в наномире. Почему электрическое сопротивление 

нанотрубки не зависит от её длины. Квантовые точки – искусственные атомы наномира. 

Зависимость цвета в наномире от размера объектов.  

Нанохимия в медицине  

   Что такое коронавирус?  Вакцинация. Виды вакцин, разрабатываемые для борьбы с 

COVID-19: традиционные вакцины, генные вакцины, уколы, капли, пластыри. Тесты на 

коронавирус: ПЦР-тест, Тест-системы «CoV-2-Тест». Индивидуальные средства защиты. 

Антисептики, санитайзеры. История антисептики. Современные антисептики. Что такое 

санитайзер и чем он отличается  от антисептика? Виды вирусных и бактериальных 

заболеваний  Исследовательская работа. Анализ составов выпускаемых санитайзеров 

(влияние их на кожные покровы человека). Приготовление санитайзеров по рецептам 

интернета и их анализ. Использование санитайзеров с применением технических средств 

2.2.25.Формирование функциональной грамотности. 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания.  

Текст как речевое произведение. 

Сопоставление содержания текстов.   

Копирайтинг и рерайтинг. Уровни понимания и обработки текстов.  

Компрессия и декомпрессия. 

Развернутые, полуразвернутые и свернутые тексты. 
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Аннотирование. Реферирование. 

Интертекстуальные явления. 

Типы нелинейного текста 

Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации  

Типы текстов. 

Составление плана на основе исходного текста.   

Интерпретация различных текстов. 

Поиск и отбор информации. 

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.  

Работа со смешанным текстом. Составные тексты.   

Свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей и типов. 

  

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного  

выражения своего отношения к теме.  

По завершении курса обучающиеся пишут итоговую работу.  

Итоги  учѐта  знаний,  умений,  овладения  обучающимися  универсальных  учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников.   

Учет  знаний  и  умений  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения  программы 

внеурочной  деятельности  происходит  путем  архивирования  творческих  работ  

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности  зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела.   

 

2.2.26.Готов к труду и обороне («Юнармия») 

Содержание курса 10-11 класс 

Глава 1. Вооруженные силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества и его национальных интересов 

Родина и её национальная безопасность. Понятие национальной безопасности. Основные 

направления обеспечения национальной безопасности в различных сферах. Угроза 

национальной безопасности России. 

История создания и развития Вооруженных Сил России. 

Состав Вооруженных Сил РФ. Структура и виды Вооруженных Сил. История создания 

видов ВС России. Виды ВС и рода войск центрального подчинения. Сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического 

назначения. Воздушно-десантные войска. Космические войска. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Глава 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм, верность воинскому долгу. Дни воинской славы России. Дружба и 

войсковое товарищество. 

Глава 3. Символы воинской чести 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Глава 4. Основы военной службы 

Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов. Размещение 

и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация 

караульной службы 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Строевые приёмы и движение без оружия и с оружием. Выполнение воинского 

приветствия. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Огневая подготовка 
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Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата. Порядок разборки и сборки 

автомата. Чистка, смазка и хранение автомата. Основы и правила стрельбы. Ведение огня 

из автомата (практические занятия) 

Тактическая подготовка 

Мотострелковое отделение БТР. Мотострелковое отделение БМП. Современный 

общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Действия солдата в наступлении и в 

обороне. Инженерное оборудование позиции отделения. 

Содержание курса 11класс 

1.  История военной службы 

Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид государственной 

службы. Федеральные законы о воинской обязанности и военной службе. Исполнение 

обязанностей военной службы. 

2.  Воинская обязанность 

Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Освидетельствование граждан при обязательной 

постановке на воинский учёт. Организация призыва на военную службу. Ответственность 

граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву. 

3.  Особенности военной службы 

Боевые уставы ВС РФ. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской 

жизни. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

4.  Правовые основы военной службы 

Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего. Правовая защита 

военнослужащих и членов их семей. Прохождение военной службы по контракту. 

Прохождение службы военнослужащими - женщинами. Права и ответственность 

военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

 

2.2.27.НВП 

Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 

коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

    В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических качеств: 

сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием 

различных средств и методов физического воспитания. 

   В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами прицеливания 

и стрельбы из пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

    В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автомвтом АКМ-74) согласно 

Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами 

воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

   В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 
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ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального 

характера. Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами подачи 

сигналов бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, ориентированием  и 

поиском маршрута движения на местности, преодолением рельефных и водных 

препятствий. Обучающиеся изучают современные средства поражения, мероприятия ГО по 

защите населения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы 

радиационной и химической разведки. На практике отрабатывают навыки одевания и 

пребывания в противогазе и костюме химической защиты. 

  В разделе «Медицинская подготовка»  обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, 

укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая 

помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: остановка 

кровотечений, повязки на живот, и промежность,  верхние и нижние конечности.     

2.2.28.Экологическая культура и здоровье человека 

Введение (2 час). 

Вводная лекция «Здоровье и факторы риска болезни». 

Анкетирование «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика 

измерения». 

Здоровье и наследственность (5 часов). 

Лекция «Место человека в системе животных». 

Семинары: 

• «Стресс – наследственная реакция адаптации»; 

• «Носители наследственности»; 

• Наследственные болезни»; 

• Диагностика и лечение, предупреждение наследственных болезней» 

Среда жизнедеятельности человека (6 часов) 

Лекция «Природная среда – источник инфекционных заболеваний». 

Семинары: 

• «Космос и здоровье»; 

• «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и 

самочувствие»; 

• «Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения». 

Практические работы: 

• Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь»; 

• Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности их 

использования в интерьере». 

Природная среда теряет свои экологические свойства (10 часов). 

Лекции и семинары: 

• «Загрязнение атмосферы и гидросферы»; 

• «Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений»; 

• «Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье»; 

• «Влияние шумов на здоровье»; 

• «Очистка воды из природных источников». 

Здоровый образ жизни (11 часов). 

Лекции: 

• «СПИД – коварная болезнь». 

Семинары: 

• «Культура питания»; 

• «Алкоголизм – болезнь химической зависимости»; 

• «Табакокурение»; 

• «Наркотики, зависимость и последствия»; 
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• «Как сказать наркотикам: «Нет!». 

Практические занятия: 

• «Определение обеспеченности организма человека витаминами и 

микроэлементами»; 

• «Изучение устойчивости витамина С»; 

• Конференция «Всемирный день здоровья». 

Заключительное занятие. Повторное анкетирование «Отношение к здоровью и к 

здоровому образу жизни: методика измерения». 

 

Экология природы - 10 часов 

Лекции: 

Защитные функции магнитного поля 

Экологические проекты: 

Экологический паспорт микрорайона. 

Фотоконкурс «Моя малая Родина» 

Составление экологических правил для жителей села 

Природоохранительные акции: 

«Пернатые друзья», «Кормушка», «Чистое село», «Школьный двор», «Посади дерево». 

Практические занятия: 

• Окружающая среда и ее составляющие 

• Защитные функции озонового экрана Земли 

• Качества окружающей среды 

 

Экология здоровья – 14 часов 

 

Лекции и семинары: 

Культура здоровья. Общественное здоровье. Питание и образ жизни. Экологически 

чистые продукты питания. 

Беседы: 

«Здоровье нации. Как его сохранить?» 

Практические занятия: 

• Дневник здоровья 

• Возраст и здоровье 

• Здоровье населения в России, Кузбассе 

• Влияние внешней среды, природно-климатических условий, наследственности, 

уровня здравоохранения, образа жизни на индивидуальное здоровье 

• Культура здоровья 

• Народная медицина и здоровье 

• Загрязнение продуктов питания 

 

Экология души – 10 часов 

Беседы: 

«Защита Родины – долг каждого» 

«Обязанности и  ответственность» 

«Доброта и гуманность сегодня» 

«Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?» 

«Моя профессия. Какой ей быть?» 

«В мире красоты и искусства» 

Тематические занятия:  

«Выпускники школы – защитники Отечества» 

«Учителями славится Россия» 

Акции: 
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«Помоги ветерану» 

Акция доброты и милосердия 

 

2.2.29.Профориентация 

Введение в предмет. – 3ч. 

  Цель, задачи и содержание курса. – 1ч.  

 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни 

человека. – 2ч.  

Мой психологический портрет – 6ч. 

  Кто я, или что я думаю о себе.- 2ч.  

 Способности и профессиональная пригодность. – 2ч. 

  Склонности и интересы в выборе профессии. – 1ч.  

Здоровье и выбор профессии. – 1ч.  

Мир профессий – 6ч.  

Общий обзор классификации профессий. Формула профессий. – 2ч. 

Профессиограммы. Виды профессиограмм. 1 ч .  

 Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии. – 1ч.  

 Определение типа будущей профессии.  

Знакомство с профессией – 16 часов.  

 Технические и транспортные профессии. – 2ч.  

 Юридические, правоохранительные профессии.-2ч.  

 Профессии информатики и связи.-2ч.  

Профессии сервиса и туризма.-2ч. 

 Профессии науки и культуры.-2ч.  

 Медицинские и педагогические профессии. - 2ч.  

Экономические профессии.-1ч.  

Рабочие профессии -2 ч.  

 Продовольственные и селькохозяйственые профессии.- 1ч.  

 Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью.- 1ч.  

Куда пойти учиться. – 1ч.  

.Современный рынок труда и его требования.- 1ч.  

 Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута-1ч.  

 

2.3.Программа воспитания 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела 

Основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС среднего общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса МАОУ «Школа № 104». 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров МБОУ «Школа № 104». 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный принцип 

построения воспитательной системы. Инвариантные модули определяют общие 

традиционные формы организации и содержание воспитательной работы школы. 

Вариативные модули отражают отличительные особенности школьной системы 

воспитания, приоритеты создания образовательно-культурной среды в школе.  

Инвариантными модулями здесь являются:   

- «Классное руководство»,   
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- «Школьный урок»,   

- «Курсы внеурочной деятельности»,   

- «Работа с родителями»,  -  

- «Самоуправление»   

- «Профориентация».  

  

 Вариативные модули:   

- «Ключевые общешкольные дела»,   

- «Волонтерство»,   

- «Школьные медиа»,   

- «Экскурсии, экспедиции, походы»,   

- «Организация предметно-эстетической среды»,  

- «Школьный музей».  

- «Экологическое воспитание» 

 

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых событий, 

гражданско-патриотических движений принимают участие ученический совет, 

родительский совет. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию – протокол от 2 июня 2020 № 2/20. 

 

I. Описание особенностей воспитательного процесса МАОУ «Школа № 104» 

1.1. Целевые установки 

Общая цель воспитания в МАОУ «Школа № 104» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении учащимися знаний основных норм и ценностных ориентиров, 

позитивном отношении к общественным ценностям, приобретении опыта поведения в 

условиях социально значимых позиций. В воспитании обучающихся подросткового 

возраста  таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия  

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором  

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,   

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей 
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судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.  

Общешкольный коллектив учителей, учащихся и родителей решают следующие задачи 

воспитания и развития школьников:  

 следование традициям коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа общешкольных мероприятий, событий, проектов; 

 организация активной работы классных сообществ в жизни школы; 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения;  

 поддержка ученического самоуправления и детских организаций; 

 расширение экскурсионной работы, спортивно-оздоровительной 

деятельности младших школьников; 

 сотрудничество с родителями, семьями учащихся; 

Контрольные мероприятия воспитательного значения: 

1. Год Памяти и Славы. 

2. Дни воинской славы России  

3. Государственные календарные даты 

4. Традиции общешкольной жизни 

Самые интересные школьные дела: 

1. День самоуправления 

2. Спортивные соревнования 

3. Праздник первого звонка 

4. Экскурсии по памятным местам города Ростова-на-Дону 

5. Встречи с ветеранами и знаменитыми земляками 

1.2. Работа с родителями 

Школа проводит большую работу с родителями по психолого-педагогическому 

просвещению в области семейного воспитания. Ежегодно проводится родительское 

собрание «Роль семьи в воспитании младшего школьника» с привлечением социального 

педагога, педагога-психолога. 

В каждом классе действует родительский совет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями. Кроме родительских собраний в школе проводятся 

индивидуальные консультации для родителей.  

В 2020 году МБОУ «Школа № 104» активно подключилась к проекту «Ответственный 

родитель». Развитие родительского движения идет по следующим направлениям: 

1. Наставническая работа с асоциальными семьями, с семьями, которые находятся в 

трудных жизненных ситуациях 

2. Общественно-полезный труд – «Трудовые десанты» по благоустройству и ремонту 

школы  

3. Проект «На посту доблести» 

4. Городской проект-акция «Ростов-на-Дону - город миллиона роз» 

5. Медиа-проект «СПАСИБОЗАВСЕ» - исторические страницы военных лет 

II. Цель и задачи воспитания 
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2.1. Цель воспитания - создание благоприятных условий: 

 для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций гражданского 

общества и страны, городского населения взрослых и детей, своих родителей и  

ровесников, учащихся МАОУ «Школа № 104» и своих одноклассников;  

 для развития в детях эмоционально-нравственных отношений к 

общественным ценностям;  

 для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в 

контексте общественных ценностей. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или селу, стране   

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  опыт 

природоохранных дел;  

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных  

исследований, опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей;  опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,  

волонтерский опыт;  

 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально 

 приемлемого  

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень 

задач воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе 
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уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образовательной 

организации и обучающихся в ней обучающихся):   

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся,  

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; вовлекать 

обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; использовать в воспитании обучающихся 

возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с 

обучающимися;  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы   

и реализовывать их воспитательный потенциал; организовывать 

профориентационную работу с обучающимися;  

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; организовать работу с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся МАОУ «Школа № 104». 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МАОУ «Школа № 104». Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися 

МАОУ «Школа № 104» Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.   

Для этого в МАОУ «Школа  № 104» используются следующие формы работы : 

Вне образовательной организации:  

социальные проекты – благотворительной, экологической,  патриотической, 

 трудовой  направленности) «Чистый город», «Экологика», 

 ориентированные  на преобразование окружающего школу социума; открытые 

дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  проводимые для 
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жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся  и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  и 

международным событиям.  

На уровне образовательной организации:  

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,  поддерживающими 

 взаимоотношениями,  ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;   

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

МАОУ «Школа №и 104»; торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся   

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. С 2017 года МАОУ «Школа № 

104» является пилотной площадкой Юнармии. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат РФ: 
Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  
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 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  участие школьных 

классов в реализации общешкольных ключевых дел;  проведение в рамках класса 

итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся:   

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы   

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением обучающегося 

в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими  и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 
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беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.   

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу  с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении  и анализе; организация интересных и полезных для 

личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь  в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать  им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения,сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.   

 выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса, помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся,  учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным  

психологом;  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или 

 педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; коррекция  поведения  обучающегося  через  частные 
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 беседы  с  ним,  его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических  работников  по  ключевым  вопросам 

воспитания,  на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  и обучающимися; проведение мини-педсоветов, направленных 

 на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; привлечение учителей-

предметников к участию в родительских собраниях  

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитании обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах   

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; помощь родителями обучающихся 

или их законным представителям  в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями предметниками;   

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; привлечение 

членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; организация на базе 

класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг  к другу;  

создание  в  детских объединениях традиций,  задающих  их  членам  

определенные социально значимые формы поведения; поддержку в детских объединениях 

обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  поощрение педагогическими 

работниками детских инициатив и детского  

самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  к экономическим, политическим, экологическим, 
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гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. В МАОУ «Школа № 104» внеурочная 

деятельность по этому направлению реализуется в 10-11  классах: Исследовательский 

проект  («РОСНАНО»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. В МАОУ «Школа № 104» реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 классов: История города Ростова-на-Дону, 

Академический хор «Анданте», Этнокультурное разнообразие народов России, Песни Дона 

(казачий хор), Стилистка русского языка т основы. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться  к разнообразию взглядов людей. В МАОУ «Школа 

№ 104» реализуются следующие курсы внеурочной деятельности для 10-11  классов: Я - 

волонтер Я-лидер, Ветер перемен («РДШ»), 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  В МАОУ «Школа № 104» внеурочная 

деятельность по этому направлению реализуется в 10-11  классах: История Донского края, 

Отечество (поисково-исследовательская деятельность). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. .  В МАОУ «Школа № 104» 

внеурочная деятельность по этому направлению реализуется в 10-11 классах:  Защитники 

Отечества («Юнармия»), Баскетбол, Готов к труду и обороне («Юнармия»). 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником   

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых  на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания  

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
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где полученные на уроке знания обыгрываются  в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы  в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся   

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся  в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое 

самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: через деятельность выборного Совета обучающихся МАОУ «Школа № 

104» «Актив» , создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией  и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; через деятельность Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего  и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; через деятельность созданной 

из наиболее авторитетных старшеклассников  и курируемой школьным психологом группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  На уровне классов: через 

деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  за 

различные направления работы; через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение   

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  по инициативе обучающихся 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность  

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; договор, заключаемый между 

обучающимися и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,  не являющимися членами данного объединения; клубные встречи – 

формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения  в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); поддержку и 

развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); участие членов 

детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью обучающихся. Постоянная деятельность обучающихся 

осуществляется Советом обучающихся МАОУ «Школа № 104» «Актив», клубом РДШ «Я-

лидер», Советом школьного музея «Память Чернобыля». 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности : 

регулярные пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы выходного  дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов  и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  поисковые экспедиции – вахты памяти, 

организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны 

для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; многодневные походы, 

организуемые совместно с организациями,  

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); турслет с 

участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их 

родителей, включающий в себя, например: соревнование  по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету.  

3.8. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд  в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
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знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  в мастер-

классах, посещение открытых уроков; индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся МБОУ «Школа № 104» и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований  и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение 

обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или  в рамках курсов дополнительного 

образования. . В МАОУ «Школа № 104» работает клуб «Крылатая смена».  Обучающиеся, 

планирующие получить образование, связанное с служением Родине, занимаются в клубе в 

рамках дополнительного образования.    

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных  медиа  (совместно  создаваемых обучающимися  и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического  

самоуправления;  школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах 

которой ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; школьный медиацентр – 

созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  

и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  школьная киностудия, в рамках 

которой создаются ролики, клипы,  

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа.  



184 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

(оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих  

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  создание и поддержание в 

рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые 

желающие обучающиеся, родители  и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; размещение в коридорах и рекреациях школы 

экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);   

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов   

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

3.11. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется  в рамках следующих видов и форм 

деятельности (  

На групповом уровне:   



185 

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам  и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  с приглашением 

специалистов; родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные  

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в школе; общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. Реализация в рамках проекта 

Ответственный родитель «На посту доблести».  

На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных  и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

 

                    3.12. Модуль «Школьный музей»  

  

Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное значение для 

развития личности ребёнка. Без изучения и хорошего знания прошлого нет настоящего и не 

может быть  будущего. Истинным патриотом и гражданином человек может стать только 

тогда, когда он основательно узнает историю и традиции своего народа.  Дети должны 

почувствовать, что они являются частью народа огромной страны, что они – россияне. Эту 

идею необходимо реализовывать не на абстрактных примерах, а на конкретных 

документах, людях и судьбах из истории страны, города, семьи, через знакомство с 

судьбами  конкретных людей – членов своей семьи, интересных и выдающихся жителей 

нашего района, города, участников Великой Отечественной войны,  известных 

исторических личностей.  

Школьный музей «Память Чернобыля»  помогает ученикам всех возрастов узнать как 

можно больше о подвиге наших земляков, участников ликвидации последствий ЧАЭС. 

Школьный «Память Чернобыля» является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность.     

Музей  очень быстро стал центром всей гражданско-патриотической работы в школе. 

Это место, где для сохранения памяти о героях ликвидаторах  в истории человечества 

объединяют свои усилия учителя, ученики и их родители. В 2019 году МБОУ «Школа № 

104» постановлением Администрации города Ростова-на-Дону было присвоено имя Героя 

Советского Союза Шипулина Андрея Андреевича. Для сохранения памяти героя в школе 

обучающимися ведется активная работа по формированию новой экспозиции, посвященной 

А.А. Шипулину 
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3.13. Профилактика правонарушений и  

личная безопасность учащихся 

Содержание деятельности 

Школьный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений проводит работу по 

предотвращению нарушений норм поведения учащимися  в школе и за ее пределами. В 

основе профилактической работы – формирование классного коллектива младших 

школьников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за проступки, 

вопросы школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными руководителями, 

психологом, учителями. 

В работу по обеспечению безопасного поведения в школе, дома, в общественных местах 

включаются родители учащихся. Регулярно проводятся инструктажи, размещаются памятки о 

противопожарной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения, об угрозах 

терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются правила поведения на воде, на льду, 

соблюдение требований к езде на велосипеде, роликах, самокате. Дважды в год проводятся 

плановые эвакуации, тренировки с целью формирования навыков поведения при пожаре и 

других форс-мажорных ситуациях. 

Здоровое питание, проблемы коронавирусной инфекции, активный образ жизни, режим 

труда и отдыха, компьютерные игры, обращение с мобильными устройствами – эти темы 

обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной ситуации, 

деловой игры, тренинга, инструктажа. 

Виды мероприятий и событий:  

1

. 

Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука 

здоровья», «Всероссийский Интернет-урок» 

2

.  

Всероссийские открытые уроки ОБЖ «День пожарной охраны», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях», «День гражданской обороны». 

3

. 

Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, 

классные часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами ОПДН, 

педагогами-психологами, социальным педагогом, уполномоченным по правам 

ребенка. 

4

. 

Информационные стенды для ознакомления учащихся и родителей с 

правилами, нормами, требованиями безопасного поведения. 

5

. 

Работа Совета профилактики правонарушений. Организация правовой и 

социальной помощи школьных специалистов по запросам родителей и учащихся.  

6

. 

Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 

Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 

Обследовать материально-бытовые условия  

учащихся из многодетных семей. 

Сбор информации о детях и семьях, стоящих на различных видах 

профилактического учета, формирование банка данных. Обследование 

материально-бытовых условий  обучающихся из многодетных семей, «группы 

риска».  

7

. 

Вручение буклетов, памяток для детей и родителей по профилактике 

правонарушений 

8

. 

 Акции, Месячники и Дни активной профилактики: «День открытых дверей», 

«Правовая помощь», «День здоровья» «Дни большой профилактики» 

9

. 

 Информационная работа с обучающимися и родителями об организации и 

подготовке ОГЭ и ЕГЕ. 

 

3.14. Модуль «Экологическое воспитание» 



187 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций 

является формирование у подрастающего поколения экологического сознания и навыков 

осознанного поведения в окружающей среде, содействие профессиональному 

самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной грамотности 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного отношения к 

природе окружающей среде, навыков осознанного поведения в природе, личной 

ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к вопросам 

экологии, профессиональному самоопределению школьников. В МБОУ «Школа № 104» 

экологическое воспитание реализуется в рамках образовательной деятельности на уроках 

биологии и географии в 5-9 и 10-11 классах, участии в мероприятиях экологической 

направленности и классных часах по теме: «Разделяй, культурный человек!», «Раздельное 

накопление твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области», 

«Экология Дона через традиции казаков». 

Виды мероприятий и событий: 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

1.  Всемирный день мира 1 сентября 

2.  Всемирный день журавля 10 сентября 

3.  Всероссийский день озера Байкал второе воскресенье 

сентября 

4.  Всемирный день работников леса третье воскресенье 

сентября 

5.  Всемирный день защиты животных 4 октября 

6.  День образования Международного 

союза охраны природы (МСОП) 

5 октября 

7.  День работников заповедного дела 14 октября 

8.  Международный день 

энергосбережения 

11 ноября 

9.  Всероссийская акция «Покормите птиц 

зимой!» 

ноябрь - февраль 

10.  Международный день переработки 

вторсырья 

15 ноября 

11.  День создания  Всероссийского 

общества охраны природы (ВООП) 

29 ноября 

12.  Международный день домашних 

животных 

30 ноября 

13.  Международный день добровольцев 

(волонтеров) 

5 декабря 

14.  Всемирный день заповедников и 

национальных парков 

11 января 

15.  День орнитолога в России 19 февраля 

16.  Всемирный день защиты морских 

млекопитающих 

19 февраля 

17.  Всемирный день кошек 1 марта 

18.  Международный день леса 21 марта 
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19.  Всемирный день водных ресурсов 

(День воды) 

22 марта 

20.  Всемирный метеорологический день 

и День работников 

Гидрометеорологической службы России 

23 марта 

21.  Международный день птиц 1 апреля 

22.  Всемирный день охраны здоровья 7 апреля 

23.  Международный день экологических 

знаний 

15 апреля 

24.  Международный день Земли 22 апреля 

25.  Всемирный день Солнца 3 мая 

26.  Международный день сохранения 

биологического разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 

22 мая 

27.  Международный день защиты детей 1 июня 

28.  Всемирный день охраны окружающей 

среды 

(День эколога) 

5 июня 

29.  Всемирный день океанов 8 июня 

30.  День создания юннатского движения 

в России 

15 июня 

31.  Всемирный день китов и дельфинов 23 июля 

32.  Международный день тигра 29 июля 

33.  Международный день бездомных 

животных 

третья суббота августа 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

принцип гуманистической направленности  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  принцип приоритета 

анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели 

и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; принцип 

разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 
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результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  или педагогическом совете МАОУ 

«Школа № 104».  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить  не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу 

МАОУ «Школа № 104» 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете МАОУ «Школа № 104».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений; качеством 

проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  качеством профориентационной 

работы школы; качеством работы школьных медиа;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

МАОУ «Школа № 104» 
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Календарный план 

воспитательной работы в 10-11  классах на 2022-2023 учебный год 

 

 Мероприятие Дата проведения Ответственный 

 Образовательный проект 

«Мастерская лидеров РДШ» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

. 

  Городской проект «Ростовский 

школьный МедиаСоюз» В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Муниципальный экологический 

проект «Ростов-город будущего» 

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

 Гражданско-патриотический 

проект «Юнармейский марш» 

В течении  

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

1.  

   

День Знаний! 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

2.  Урок безопасности 01.09.2022 Классные 

руководители  

3.  Международный день 

распространения грамотности 

08.09.2022 Заместитель 

директора по УВР 

4.  Неделя безопасности дорожного 

движения, посвященная началу 

нового учебного года 

Сентябрь, 2022,  

1-я декада 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Акция «Пешеход на переход!» Сентябрь, 2022,  

1-я декада 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6.  Открытый урок, посвященных 

Дню города 

В течение месяца Учителя истории 

7.  Районный фестиваль спорта Сентябрь, 2022,  

2 декада 

Учителя 

физической культуры 

 

8.  Мероприятия, посвященные 7-ми 

летию создания команд ЮПИД 

Сентябрь, 2022,  

2-3 декада 

Руководитель 

отряда ЮИД «Шкода» 

9.  Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

Сентябрь, 2022 Классные 

руководители 

10.  Участие в патриотических 3-я декада сентября-1-я Заместитель 
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мероприятия в рамках областного 

проекта «Фронтовые дороги-1945 – 

Безопасные дороги-2021» 

декада октября директора по ВР 

11.  Подготовка к смотр готовности 

отрядов ЮИД в рамках зональных 

мероприятий по подведению итогов 

конкурса «На лучшее обучающее 

занятие по ПДД среди школьников» с 

участием отрядов юных инспекторов 

движения в рамках программы 

«Новые дела ЮИД – дела Дона 

России!» в системе дополнительного 

образования и реализации 

регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

  

Сентябрь 2022 

Руководитель 

отряда ЮИД «Шкода» 

 

  

12.  
Смотр готовности резервных 

отрядов ЮИД 

Октябрь, 2022 Руководитель 

отряда ЮИД «Шкода» 

 

13.  

Акция «Пристегни ребенка» 

Октябрь, 2022 Руководитель 

отряда ЮИД «Шкода» 

 

14.  Участие в городских финальных 

соревнования школьников по кроссу 

02.10.2022 Руководитель 

ШСК «СТАРТ-104» 

15.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню учителя 

05.10.2022 Руководитель 

клуба РДШ  

16.  Концерт ко Дню учителя 05.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

17.  Участие в районном конкурсе 

видеороликов на экологическую тему 

«Минута для будущего»  

10-20.10.2022         Заместитель 

директора по ВР 

 

18.  Участие в фестивале «Столица Ста 

лиц» 

Октябрь-декабрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

19.  

Профилактическое мероприятие 

«День Белой трости» 

       15.10.22 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

20.  Школьный этап соревнования 

школьников «Юнармейские старты» 

10-15.10.2022 Педагог-

организатор ОБЖ 

21.  Городские  финальные 

соревнования школьников 

«Юнармейские старты» 

16-17.10.2022 Педагог-

организатор ОБЖ 

22.  Участие в Круглом  столе для 

кураторов школьных медиацентров 

    18 .10. 22 Учитель 

информатики 

23.  Конкурс рисунков «Осенний 

букет» 

18-25.10.2022 Учитель ИЗО 

24.  Школьный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Отечество» 

15-20.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

25.  Участие в районном этапе 20.10.22 - 30.10.22       Заместитель 
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Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество» 

  директора по ВР 

 

26.  Участие в школьном этапе XVII 

Городской этнографический 

фестиваль 

18--22.10.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

27.  Участие вГородская 

военизированная спартакиада 

юношей «К защите  Родины, готов!» 

23-24.10.2022 Педагог-

организатор ОБЖ 

28.  Конкурс поделок «Моя планета 

Земля» 

26-31.10.2022 Классные 

руководители 

29.  Участие в Открытой осенней 

научно-практической 

Конференции «ЭКОЛОГиЯ» 

октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

30.  XLIIV научно-практическая 

конференция ДАНЮИ -осенняя 

сессия  

октябрь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

 

31.  Участие в Районном фестивале 

«Дружбой мы едины!» 

3 декада октября 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

32.  Городская детская научно-

практическая конференция «Шаг в 

науку» 

01.11.2022 Заместитель 

директора по УВР 

 

33.  Конкурс видео открыток в честь 

«Дня матери» 

01.11.– 25.11.2022       Заместитель 

директора по ВР 

. 

34.  Фотоконкурс «Профессия мамы» 

ко дню Матери 

10-20.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

35.  Участие вВсероссийская акция 

РДШ, посвященная Дню Согласия и 

Примирения 

04.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

36.  Осенний сбор лидеров детских 

организаций 

05-06.11.2022 Руководитель 

клуба РДШ 

37.  Участие в Открытом первенстве 

МБУ ДО ДЮСШ № 3 по 

настольному теннису, посвященное 

Дню Согласия и Примирения 

08.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

38.  
«День памяти жертв ДТП» 

(комплекс мероприятий) 

09-15.11.22 Заместитель 

директора по ВР 

 

39.  Акция по раздельному сбору 

мусора 

12-20.11.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

40.  Школьный этап Турнира Белая 

ладья 15.11.2022 
Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

41.  Школьный этап этап городского 

фестиваля инсценированной 

патриотической песни 

15-18.11.2021 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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42.  Турнир Белая ладья 

муниципальный уровень 

(полуфиналы) 

18,25.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

43.  Районный этап городского 

фестиваля инсценированной 

патриотической песни 

20.11.22 – 29.11.22  Заместитель 

директора по ВР 

 

44.  

Акция «Письмо водителю!» 

Ноябрь, 2022, 3-я декада Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

45.  Урок «Моя будущая профессия» 22.11.2022 Классные 

руководители 

46.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери 

29.11.2022    Заместитель 

директора по ВР 

 

47.  Школьный этап соревнования 

школьников по настольному теннису  

24.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

48.  Спартакиада 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

28.11.2022 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

 

 

49.  Участие в Районном этапе 

городского конкурса «Ровесник 

2022» и «Ростовчанка 2022» 

1 декада декабря 2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

50.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

51.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

03.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

52.  Участие в Городской праздник 

«День волонтера» 

05.12.2022 Руководитель РДШ 

53.  Участие в Фестивале-открытие 

сезона Школьной лиги КВН 

06.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

54.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню Героев Отечества 

09.12.2022 Руководитель РДШ 

55.  Участие в Открытом городском 

конкурсе творческих работ «С чего 

начинается Родина?» 

09-10.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

56.  Профилактическое мероприятие 

«Зимняя безопасная дорога» (с 

уходом детей на зимние каникулы) 

3-я декада декабря 2022 - 

1-я декада января 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

. 

57.  Участие в  II городском 

дистанционном конкурсе 

презентаций, рисунков «Успех» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

14.12.2022 

25.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

58.  Благотворительная акция 14.12.2022- 17.12.2022 Заместитель 
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«Рождественский перезвон» директора по ВР 

59.  Мероприятие «Новый год в 

школе» 

24.12.2022 Заместитель 

директора по ВР 

60.  Участие в Зимней школе лидерства 

«Академия успеха» 

04-06.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

61.  Конкурс на лучшую семейную 

команду знатоков ПДД «Вместе – по 

безопасной дороге» 

1-я-2-я декада января, 

2023 

Заместитель 

директора по ВР 

 

62.  Участие в Районном конкурсе 

творческих проектов 

«Экотехнологии» 

15-25 января       Заместитель 

директора по ВР 

63.  Урок мужества с участием членов 

ООИ «Чернобылец Дона» 

17.01.2023    Руководитель 

школьного музея 

«Память Чернобыля» 

64.  Викторина «Твои права и 

обязанности» 

 

22.01.2023 

      Заместитель 

директора по ВР 

65.  Торжественное открытие 

городского Месячника оборонно-

массовой работы 

29.01. 2023 МБУ ДО ДТДМ 

66.  Участие в Зимнем  фестивале 

друзей РДШ 

30.01.2023       Заместитель 

директора по ВР 

67.  Цикл праздничных мероприятий 

«Рождественские встречи» 

январь 2023       Заместитель 

директора по ВР 

 

68.  Участие в районном этапе 

городского конкурса «Друг мой – 

книга» 

01.02.23-10.02.23       Заместитель 

директора по ВР 

69.  Районная онлайн викторина 

«АВС» по правилам дорожного 

движения с участием основных и 

резервных отрядов ЮИД 

 1-я декада 

Февраля 2023 

(1-10.02.23) 

Руководитель 

ЮИД 

70.  Военно-спортивные состязания 

«Юнармейцы, вперед!» 

05-06.02.2023 Педагог-

организатор ОБЖ 

71.  Военно-тактическая игра «Юные 

защитники Отечества» 

12-13.02.2023 Педагог-

организатор ОБЖ 

72.  Конкурс стенгазет, посвященных 

Дню Защитника Отечества 

18.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

73.  Участие в Всероссийской акции 

РДШ «Подари книгу», посвященная 

Международному Дню книгодарения 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

74.  Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату!» 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

75.  Конкурс видеороликов, 

посвящённых городской акции 

«Ростовчанин – помни эту дату!» 

14 февраля – 25 февраля     Заместитель 

директора по ВР 

76.  Конкурс «Здорово быть 

здоровым!» 

II-III декада февраля 2023 Заместитель 

директора по ВР 

77.  Урок мужества «Ростовчанин – 

помни эту дату!» 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

78.  Школьный этап соревнования по 14-18.02.2023 Педагог-
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стрельбе «Меткий стрелок» и «Юный 

стрелок» 

организатор ОБЖ 

79.  Участие в IX Городском 

краеведческом читательском 

конкурсе «Мой друг - книга», 

посвященный Международному дню 

русского языка 

 

20-21.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

80.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

22.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

81.  Участие в Открытая городская 

конференция «ЭКОЛОГиЯ – Весна 

2022» 

февраль 2023 Заместитель 

директора по ВР 

82.  Участие в Районном этапе 

Седьмого открытого городского 

театрального фестиваля «Браво, 

дети!» 

1-10.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

83.  Торжественные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

04.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

84.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Международному 

женскому дню 

07.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

85.  Профилактические мероприятия в 

рамках мероприятий «Мои 

безопасные каникулы» (с уходом 

детей на весенние каникулы) 

Март, 2023 

2-3 декада 

       Заместитель 

директора по ВР 

 

86.  Участие в Экологических дебатах 

 

15.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

87.  Участие в районном этапе 

Городской комплексной спартакиаде 

школьников по волейболу (девушки) 

14-16.03 2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

88.  Участие в районном этапе 

Городской комплексной спартакиаде 

школьников по волейболу (юноши) 

23-25.03 2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

89.  Фестиваль органов школьного 

ученического самоуправления 

28.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

90.  Участие в XLIIV научно-

практическая конференция ДАНЮИ 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

91.  Городской фестиваль детского 

творчества «Мир начинается с 

детства» 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

92.  Участие в районном этапе 

Шестого городского открытого 

городского конкурса «Браво, дети!» 

март 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

93.  Районный этап городского 

конкурса «Выбор профессии» 

15.03-25.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

94.  Районная исследовательская 1- я декада  апреля Заместитель 
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конференция «Открытие» директора по УВР 

 

95.  Районная выставка детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества «Страна, в 

которой правит детство!» 

апрель    Заместитель 

директора по ВР 

 

96.  Городской конкурс-фестиваль 

ЮИД «Безопасное колесо»; 

- «Лучший руководитель отряда 

ЮИД» 

Апрель, 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

97.  Районный этап городского 

конкурса юных экскурсоводов 

  01.04 - 10.04     Заместитель 

директора по ВР 

 

98.  Районный конкурс лидеров и 

руководителей детских объединений 

«Лидер года- 2022» 

05.04.23     Заместитель 

директора по ВР 

 

99.  Финальная игра Школьной лиги 

КВН сезона 2020/2021 гг. 

01.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

100.  Городской конкурс лидеров и 

руководителей детских объединений 

«Лидер года- 2022» 

09.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

101.  Школьная акция «Неделя добра» 18.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

102.  Городская акция «Весенняя неделя 

добра» 

19 - 25.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

103.  Городская акция «Марафон 

здоровья» 

20-23.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

104.  Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

23-24.04.2023 Педагог-

организатор ОБЖ 

105.  Участие в Городской 

экологический фестиваль «Экофест» 

24.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

106.  Школьный этап  смотра-конкурса 

строя и песни юнармейских отрядов 

«Наследники Победы» 

апрель 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

107.  Первомайская легкоатлетическая 

эстафета 

01.05.2023 Руководитель ШСК 

«СТАРТ-104» 

 

108.  Концерт, посвященный Дню 

Победы 

май 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

109.  Большой праздник РДШ и детских 

общественных организаций 

14.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

110.  Участие в районном этапе 

Городской военно-спортивной игре 

14-15.05.2023 Педагог-

организатор ОБЖ 
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«Зарница» 

111.  Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню детских 

организаций 

19.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

112.  XVII Городской  (заочный)  

краеведческий конкурс  рисунка 

«Мой край - Донской», посвященный 

Международному дню семьи 

19.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

113.  Мероприятия, в рамках областной 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

              Май, 2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

 

114.  Участие в Городской выставке 

детских работ технического 

декоративно-прикладного творчества 

01.06.2023 Заместитель 

директора по ВР 

 

115.  Антинаркотический Месячник  25 мая-25 июня  Заместитель 

директора по ВР 

 

116.  Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25 мая Заместитель 

директора по ВР 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.» (далее школа) в 

2022-2023 учебном году отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

При разработке учебного плана на 2022-2023 учебный год использовались следующие 

нормативные правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (в редакции от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

Областных законов Ростовской области от 24.04.2015 №362-ЗС, от 06.05.2016 №527-ЗС, от 07.11.2016 

№660-ЗС, от 29.12.2016 №936-ЗС, от 07.11.2018 №35-ЗС, от 05.12.2018 №59-ЗС, от 02.12.2019 №246-

ЗС, от 16.12.2019 №268-ЗС, от 06.03.2020 №280-ЗС, от 23.09.2020 №361-ЗС, от 06.11.2020 №388-ЗС).  

Программы: 

Учебный план школы составлен с учетом действующих примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования,  одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования,  одобренной  федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также по итогам обсуждения проекта 

рекомендаций в общеобразовательных организациях Ростовской области и в рамках регионального 

совещания специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующих вопросы содержания образования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развития образования» (с 

изменениями от 15.03.2021 № 385); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях Ростовской области»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 

марта 2021 года). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,  

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, 29.06.2017, № 611, Приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 29.06.2017, № 612, от 

11.12.2020 №712); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017, № 613,); 

- приказ 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

-  приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями на 23 

декабря 2020 года); 

-  приказ Министерства Просвещения РФ от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 
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- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) ОТ 23 АВГУСТА 2017Г. № 816 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ"; 

- приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Письма:  

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 года № 408/13-

13 "Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период"; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2016 г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 17 июля 2017 № ТС-344/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия"»; 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия»»; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 и 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; 
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- письмо минобразования Ростовской области от 24/3.1-7095 от 17.05.2021 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год»; 

Локальные акты: 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А.А.»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2009); 

-Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2021); 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2010); 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2021); 

-Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104 имени Героя 

Советского Союза Шипулина А.А.» (ФГОС 2010) 

 Учебный план школы реализует в параллели 1-11-х классов федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Основные задачи учебного плана: 

1. Обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Обеспечение уровня начального общего, основного и среднего общего образования учащихся 

в соответствии с действующими стандартами образования. 

3. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся. 

4. Формирование ключевых компетенций, готовности учащихся использовать 3усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

5. Обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

 При формировании учебного плана на 2022/2023 учебный год использованы следующие 

сокращения: 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

ПООП НОО - примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

ПООП ООО - примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

ПООП СОО - примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

   

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 
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права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными 

интересами.  

На уровне среднего общего образования в 10-11 классах реализуется ФГОС СОО 2012.   

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.  

Особенности учебного плана в условиях реализации ФГОС среднего общего образования: 

10 «А», 11 «А» 

Стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Количество на 1 учащегося за 2 года - не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 

2590 часов (37 часов в неделю)  

Учебный план должен содержать не менее 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее 1 учебного предмета из каждой обязательной предметной области; на 

профильном уровне -  не менее 3 (4)-х учебных предметов углубленного изучения, 

дополнительные курсы и курсы по выбору  

Обязательные учебные предметы:   

«Русский язык»  

«Литература»  

«Иностранный язык»   

«Математика»   

«История»   

«Физическая культура»  

«Основы безопасности жизнедеятельности»   

«Астрономия» 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

В 10-11 классах реализуется универсальный профиль. 

В рамках универсального профиля все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне 

с целью обеспечения более эффективной подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план включает ряд элективных курсов, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, формирование осознанного и ответственного выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности, знакомство с комплексными проблемами и 

задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных 
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профессиональных сферах, реализацию познавательных интересов обучающихся, выходящих за 

рамки традиционных предметов. 

Учебный план включает следующие элективные курсы:  

- интегрированный курс «Экономика и право» в 10-11 классах, включающий модули 

«Финансовая грамота», «Подросток и закон» с целью сохранения преемственности;  

- «Мировая художественная культура» в 10-11 классах, способствующий становлению 

личности обучающихся, формированию их мировоззрения, выработке нравственных приоритетов; 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Учебный план 10-11 классов 

ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированный результатов обучения по 

ФГОС СОО. Обучение предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характерна. Учебные программы 

имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений РФ, региональному примерному недельному учебному плану для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных 

на территории Ростовской области на 2021-2022 учебный год, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10 в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) для пятидневной учебной 

недели в 1-11 классах; постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования.  Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель. Продолжительность урока во 2-4 классах 

– 40 минут.  

Для облегчения процесса адаптации обучающихся 1-х классов в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре – проводится 3 урока по 35 минут каждый, в октябре – по 4 урока в день (один из 

которых «нетрадиционный» урок) по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков (за счет урока физической культуры); в середине 

учебного дня (после второго урока) организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут.       

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. С 06 по 12 февраля 2023 года организованы дополнительные недельные 

каникулы.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-8 

классах – 34 учебных недель, в 9 классах – 33 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации), продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10 

классе – 34 учебных недель, в 11 классе – 33 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации), продолжительность урока – 40 минут.  
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Продолжительность учебного года в 1-11 классах определяется «Календарным учебным 

графиком МАОУ «Школа №104» на 2022-2023 учебный год». 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах, 

установленных СанПиН во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2, 5 ч., 9-11 классах 

– до 3,5 ч. 

Освоение образовательных программ в 1-11-х классах осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели.  Учебные занятия проводятся в две смены. Начало учебных занятий в 1 смене с 8.00 

для 1-х, 5-х, 9-11-х классов  

во 2 смене с 13.30 для 2-4-х, 6-8-х классов. 

Организованно система внеурочной деятельности обучающихся и кружковая работа за 

рамками основного расписания.  

Организация учебного процесса предусматривает деление классов на группы при изучении: 

- иностранных языков во 2-11 классах (при наполняемости 25 и более человек); 

- информатики в 7-11   классах (при наполняемости 25 и более человек); 

- технологии в 5-9 классах (деление девочки, мальчики.); 

В программно-методическом обеспечении к учебному плану отражены используемые в 

учебном процессе учебные программы, учебники, учебные пособия по уровням образования и 

предметным областям (УМК приложение №1)  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Школа №104». 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены календарным учебным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и должностных лиц МАОУ «Школа 

№104», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных программ на момент 

окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц МАОУ «Школа №104». 

  Текущий контроль обучающихся – это проверка и оценка педагогическими работниками 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в течении учебного года, в том числе 

проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных работах.  Текущая аттестация 

обучающихся 1-х классов, в 4-х классах по ОРКСЭ в течении учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной 

шкале. 

Текущий контроль включает поурочное, тематическое оценивание учителем, рубежное 

(четвертное, полугодовое в форме административного контроля) оценивание результатов обучения 

учащихся 2-11-х классов. 

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: 

- на уровне учителя 

- на уровне администрации - административный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «Школа №104» проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти, полугодия. 

Четвертная аттестация осуществляется во 2-4 классах по всем предметам (кроме ОРКСЭ в 4-х 

классах), в 5-9 классах по всем предметам и курсам. Полугодовая аттестация - в 10-11 классах по всем 

предметам 

Годовая промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных основной 

образовательной программой.  

Перечень предметов, их количество и формы проведения годовой промежуточной аттестации в 

переводных 2-11-х классах определяются решением педагогического совета. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в формах: 
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- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата); 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Для учащихся, получавших образование в форме семейного образования, в форме 

самообразования промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными актами МАОУ 

«Школа № 104». 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором. 

Организация индивидуального обучения на дому. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

образовательными организациями может быть организованно обучение на дому (ст.41, ст. 66). 

Перечень заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима организация их 

индивидуального обучения на дому, утверждается Минздравом РФ. Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому определяется нормативным правовым документом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта РФ (ч.6 ст.41 Закона). На основании статьи 18 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ органы государственной власти субъектов РФ 

в праве самостоятельно определять количество учебных часов и нормативы затрат на организацию 

надомного обучения детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить качественное образование 

и коррекцию недостатков развития ребенка. В школе разрабатывается соответствующий локальный 

акт. 

Обучение на дому – это условие организации учебного процесса для особых детей. То есть 

дети, которые переведены на домашнее обучение, являются полноправными участниками 

образовательного процесса школы. Ребенок получает образование в домашних условиях, а сам 

процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Такое обучение 

рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Нормативная база обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

  Учебный план обучения на дому по медицинским показаниям МАОУ «Школа №104» на 

2022-2023 учебный год составлен с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (1-4 классы); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

9(5-9 классы); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для 10-11 классов); 
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- постановления министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 21.2.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях Ростовской области»; 

-положения о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МАОУ «Школа №104». 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и внеурочной 

деятельности, определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее – 

СанПиН). 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе плана МАОУ 

«Школа№104» (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных 

и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, на основании СанПиН и медицинских рекомендаций, рекомендациями 

городской ПМПК, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на 

дому и утверждается распорядительным актом общеобразовательной организации. 

 

 

Учебный план (недельный) 

МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 

10 А и 11А: Универсальный профиль 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Б У Б У 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык 2  2  

Литература 3 
 

3 
 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а* 

Родной язык 

(русский) 1 
 

1 
 

Родная 

литература 

(русская) 

1 

 

1 

 

Иностран

ный язык 

Иностранный 

язык (английский) 
3 

 
3 

 

Математика 

и 

информатик

а 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 

 

3 

 

Геометрия 2  2  

Информатика 1  1  

Обществе

нные 

История 2  2  

География 1  1  
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науки 

 

 

Обществознание 2  2  

Естественн

ые науки 

Физика 2  2  

Астрономия 1  0  

Химия 2  1  

Биология 1  1  

Физическ

ая 

культура, 

экология 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Физическая 

культура 
3 

 
3 

 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 

 

1 

 

 
Индивидуальный 

проект 
1 

 
1 

 

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 

Экономика и 

право 
1 

 
1 

 

Мировая 

художественная 

культура 

1 

 

1 

 

Итого 34 0 32 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 

объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 2 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»      

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Общие положения. 

  Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Внеурочная деятельность как неотъемлемая части 

образовательного процесса, а также определение посредством организации способов достижения 

единства образовательного пространства Российской Федерации, обеспечения преемственности 

содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, 

возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей способностей обучающихся, включая 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

развития воспитательной среды, реализация рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы, то есть является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в 
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первую очередь, – это достижение личностных и мета предметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека) удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

  План внеурочной деятельности ФГОС МАОУ «Школа № 104.» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта , начального общего, основного общего и среднего общего образования, обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 02.07.2021, вступили в силу с 13.07.2021); 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021N64100) 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 No 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021N 64101)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

 приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 №2357);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования» 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 приказ Минпросвещения России от 20 мая   2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 образовательной программы НОО, ООО и СОО МАОУ «Школа № 104».  

 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

  Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

  Внеурочная деятельность является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

  Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Часы 

внеурочной деятельности направлены на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их 

самореализации через педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 расширение кругозора и рамок общения в социуме;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

  Модель организации внеурочной 

деятельности школы- оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

  Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения; 

2. принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения; 

3. принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов; 

4. принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии; 

5. принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе; 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

  Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) которые включают в себя учебно-познавательной деятельность, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности; информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности, занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся.занятия, 
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связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения),  занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в 

том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах). занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации 

проекта «Россия – страна возможностей»). Все занятия осуществляются на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) по заявлению с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

 Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, 

исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок 

,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

  Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни, на 

осознание ценности здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

 Основные организационные формы: 
занятия школьников в спортивных объединениях(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований);занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления проводятся занятия: 

«Разговоры о правильном питании», «Плавание» (1-4 классы), «начальная военная подготовка 

(«Юнармия»)», «Волейбол» (5-9 классы), «Готов к труду и обороне» (10-11классы). 

Духовно-нравственное направление. 
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 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи, 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 Основные задачи: 

-формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты. 

В рамках реализации духовно-нравственного направления проводятся занятия: ««Арт-студия 

«Моё творчество», «Культура и традиции народов России», «Познавая малую Родину», «Школа 

общения», «Музейная педагогика»,«Отечество», «Я и мое отечество» (10-11 классы). 

Общеинтеллектуальное направление. 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного и среднего общего образования, развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основными задачами являются: 

- формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций; 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 

рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к 

размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и 

эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико-

ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные 

интересы детей.  У детей создаются: осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально - познавательной и научно - практической деятельности; 

сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

В рамках реализации общеинтеллектуального направления проводятся занятия: «шахматы», 

«математическая вертикаль», «проектно-исследовательская деятельность»)», «Формирование 

информационной культуры младшего школьника на уроках математики и окружающего мира», 

«Формирование функциональной грамотности». 

Общекультурное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основными задачами являются: 

- формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для: 

- творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития; 

-понимания и осознания моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- понимания и осознания эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
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-способности видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

-сформированного эстетического отношение к окружающему миру и самому себе;  

-сформированной потребности повышать свой культурный уровень;  

-потребности самореализации в различных видах творческой деятельности; знание культурных 

традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.   

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

В рамках реализации общекультурного направления проводятся занятия: «Разговоры о важном» 

(1-11классы), «Сложности русского языка» (5-9 классы). 

 Социальное направление. 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России; 

-обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в школьной жизни; 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

  Социальное направление ориентировано на :овладение социальными знаниями (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

другого, социальная мобильность; умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 

людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; ценностное отношение к окружающей среде, 

природе; людям; потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально- значимой деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов 
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В рамках реализации социального направления проводятся занятия: «Правила дорожного 

движения» , «Экскурсии в мир профессий», «Подросток и закон», «Ветер перемен («РДШ»)»,  

 « Профориентация». 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ «Школа № 104» имеются следующие условия: 

занятия в школе проводятся в одну дневную смену, имеется столовая, в которой организовано 

горячее питание, спортивный зал, классные комнаты оснащены необходимым оборудованием 

для реализации программ внеурочной деятельности, библиотека с читальным залом. Спортивный 

зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя 

начальных классов (классные руководители), учителя предметники основной школы, 

заместители директора, учителя, педагоги дополнительного образования, советники директора по 

воспитанию, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, учителя-логопеды. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами на основе переработки 

примерных образовательных программ. 

Результативность 

 Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. 

 Результат освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

 Итоговая форма проверки освоения программы внеурочной деятельности является защита 

проекта, срок проведения которой определяется календарным учебным графиком МАОУ «Школа 

№ 104 имени Героя Советского Союза Шипулина А. А». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится: 

Режим внеурочной деятельности 

 Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПин, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке рабочим 

программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

 
 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком МАОУ «Школа № 104». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности для учащихся 10 - 11 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

  Количество часов 

по классам 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование занятий внеурочной 

деятельности 

 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

Всего  

Общекультурное 

(Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической 

направленности) 

Разговоры о важном 1 1 2 

Духовно-нравственное Я и мое Отечество 1 1 2 

Музейная педагогика 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

(занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся) 

Математическая вертикаль 1 1 2 

Проектно- 

исследовательская деятельность 

1 1 2 

Формирование функциональной 

грамотности  

1 1 2 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне («Юнармия») 1 1 2 

НВП 1 1 2 

Экологическая культура и здоровье 

человека 

1 1 2 

Социальное Профориентация 1 1 2 

ИТОГО  10 10 2

0 

 



217 
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

МАОУ «Школа № 104» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

МАОУ «Школа № 104» укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий  школы  дано в таблице. В ней  соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы.  Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению.  

В МАОУ «Школа № 104» 56 педагогических работников, в том числе 50 учителей. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель» – 34 

человек (68%), первую категорию – 5 (10%), не имеют квалификационных категорий 11 

педагогов (22%). 1 педагог награжден знаком «Отличник народного просвещения».  

17 учителей работают в 1-4-х классах, из них учителей высшей квалификационной 

категории-12, первой -2, не имеют категории-3. Курсы повышения квалификации свое-

временно проходят все педагоги. 

Административный состав: директор школы, 3 заместителя директора. В школе 

имеется методист, социальный педагог, 3 педагога-психолога, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, педагог-библиотекарь, главный бухгалтер, 

бухгалтер, экономист, вспомогательный персонал. 

Вся информация о сотрудниках представлена на сайте МАОУ «Школа № 104»    

 http://school104.roovr.ru/cvedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo/ 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования являются: отношению к 

начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС направлено 

на:  

- организацию образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного возраста в младший школьный;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 

Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов, 

работающих по ФГОС.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Заседание МС  

Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Актуальные вопросы реализации 

ФГОС»  

Сентябрь  Директор школы  Рекомендации  

Методический семинар 

«Проектирование современного 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

Ноябрь  Председатель МО 

предметной области 

«Обществознание»  

 

Методический семинар «Система 

работы учителя по формированию 

УУД»  

Декабрь  Председатель МО 

учителей начальных 

классов  

 

Постоянно действующий семинар 

«Основные задачи стандартизации 

образования»  

Один раз в 

четверть  

Заместитель 

директора по УВР  

Рекомендации  

Формирование банка 

методических рекомендаций по 

вопросам реализации ФГОС  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

рабочей группы  

Заседание МС  
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Проведение методического совета 

«Совершенствование методов 

контроля и учета знаний 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

Февраль  Заместитель 

директора по УВР  

Заседание МС  

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР  

Заседания МО, 

МС  

 

№  Планируемые мероприятия  Срок 

исполнения  

Примечание  

 I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

1.1 Личная диагностика адаптации: рисунок «Я в 

школе», анкета Лускановой (уровень развития 

учебной мотивации)  

Октябрь   

1.2  Индивидуальная диагностика для ПМПк 

(Векслер)  

Ноябрь-

декабрь  

По 

необходимости  

1.3  Индивидуальная диагностика педагогов, классных 

руководителей, имеющих трудности во 

взаимоотношениях  

Ноябрь  По потребности  

1.4  Индивидуальная диагностика учащихся, 

выявленных в результате анализа анкет «Факторы 

развития кризисных состояний»  

С ноября   

1.5  Диагностическая работа с вновь прибывающими 

детьми  

В течение года   

1.6  Первичная диагностика учащихся группы 

социального риска  

Ноябрь  Выбор 

методики  

зависит от 

возраста и 

проблемы  

1.7  Нестандартизированное интервью с учащимися из 

проблемных семей любого типа, в соответствии с 

введением ФГОС. 

В течение года  По запросу  

1.8  Диагностика личностного состояния детей, 

находящихся под опекой (ДДЧ).  

Ноябрь   

1.9  Диагностика особенностей взаимоотношений в 

семье – с детьми, находящимися под опекой (по 

необходимости после ДДЧ) «Рисунок семьи», 

«Беседа» 1-7 классов)  

Ноябрь   

II. РАЗВИВАЮЩАЯ, КОРРЕКЦИОННАЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1  Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

представленными на школьной ППК 

Январь-

февраль  

 

2.2  Проведение факультативного курса «Как 

подружиться со школой (для учащихся с 

негативным отношением к школе и учителям)  

Январь   
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III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА  

3.1  Консультирование учителей по результатам анкет 

Ковалёвой-Тарасовой.  

Октябрь   

3.2  Консультирование педагогов с выработкой 

рекомендаций по работе с учётом 

индивидуальных особенностей, в соответствии с 

введением ФГОС.  

Октябрь   

3.3  Консультирование учителей о причинах 

трудностей во взаимоотношениях учащихся.  

Ноябрь  По потребности  

3.4  Консультирование классных руководителей по 

результатам диагностики учащихся, имеющих 

трудности во взаимоотношениях  

Ноябрь  По потребности  

3.5  Консультирование классных руководителей по 

организации общения с учащимися, 

находящимися в кризисном состоянии  

Сентябрь-

октябрь  

 

3.6  Консультирование родителей по вопросам 

построения взаимоотношений с учащимися и 

оказания им поддержки в преодолении кризисной 

ситуации  

В течение года   

3.7  Консультирование учащихся группы риска 

развития кризисного состояния.  

В течение года   

3.8  Консультирование педагогов по ФЗОЖ, в 

соответствии с введением ФГОС.  

В течение года   

3.9  Консультирование учащихся, находящихся под 

опекой.  

В течение года   

3.10  Консультирование опекунов. В случае 

возникновения серьёзных конфликтов – 

мотивирование опекуна на посещение районного 

и городского психологических центров.  

В течение года  По потребности  

3.11  Консультирование классных руководителей по 

работе с учащимися, находящимися под опекой. В 

соответствие с введением ФГОС.  

Ноябрь   

 VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

4.1  Психолого-педагогический семинар «Поведение 

ребенка как «зеркало» структурно-

функциональных особенностей семейной 

системы».  

Октябрь   

4.2.  Выступление на родительских собраниях в 5-х 

классах «Как помочь ребенку адаптироваться к 

требованиям средней школы». В соответствие с 

введением ФГОС.  

Сентябрь   

4.3.  Классные часы и тренинги с учащимся кризисного 

состояния.  

Сентябрь   

4.4.  Родительское собрание по теме: «Факторы 

кризисного состояния. Пути помощи»  

Сентябрь  По потребности  

4.5.  Участие в работе по профилактике 

наркозависимости и формированию здорового 

образа жизни.  

В течение года  По запросу 

ЦПН  
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4.6  Беседа с учителями пятиклассников. Памятки по 

работе с пятиклассниками. В соответствие с 

введением ФГОС.  

Октябрь   

 V.ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА   

5.2.  Анализ тетрадей обучающихся, имеющих 

трудности в обучении  

Октябрь   

5.3.  Участие в школьной ППК Декабрь   

5.4.  Представление детей на ППК Апрель   

5.5.  Участие в Советах профилактики совместно с 

социальным педагогом и зам. директора по ВР  

В течение года   

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья.  

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность); 

утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, 

учитель.  

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, во 

время игр и т. д. 

(учитель).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями  

Психолого-логопедическое-

дефектологическое  

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; инди- 

видуальные особенности; 

моторика; речь.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель-

дефектолог).  

Специальный 

эксперимент  

(учитель-логопед)  



222 

Социально-педагогическое  Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности:  

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера:  

преобладание настроения 

ребенка;  

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и  

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперреактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка  

Посещение семьи 

ребенка (учитель).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). Анкета для 

родителей и учителей.  

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

(социальный-педагог) 

 

План мероприятий по работе с педагогически запущенными детьми и 

неблагополучными семьями 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Выявление педагогически запущенных 

детей и неблагополучных семей  

В течение года  Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог  

2. Изучение причин социально-

педагогической запущенности ребенка  

По мере 

выявления  

Классный руководитель, 

психолог, социальный педагог  

3. Ведение картотеки педагогически В течение года  Зам. директора по ВР, классный 
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запущенных детей и неблагополучных семей  руководитель, социальный 

педагог  

4. Разработка и распространение памяток 

поведения в семье среди подростков  

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель методического 

объединения, зам. директора по 

ВР  

5 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений  

1 раз в месяц  Директор, зам. директора по ВР  

6. Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей педагогически 

запущенных детей  

По мере 

необходимости  

Директор, зам. директора по ВР, 

классные руководители  

7. Психологический тренинг 

"Толерантность"  

1 раз в месяц  Педагог-психолог  

8. Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

педагогически запущенных детей  

По мере 

необходимости  

Классные руководители, 

социальный педагог  

9. Консультации для детей и родителей  Систематически  Директор, зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, врач  

10. Беседа с педагогически запущенными 

детьми и их родителями по профилактике 

правонарушений  

1 раз в месяц   Зам. директора по ВР  

11. Единый день отказа от курения  Ноябрь  Классные руководители, зам. 

директора по ВР  

12. Единый день профилактики 

правонарушений  

Декабрь  Директор, зам. директора по ВР, 

классные руководители  

13. Единый день борьбы с наркотиками "За 

здоровый быт и трезвые традиции"  

Март  Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

14. Всемирный день здоровья  Апрель  Директор, зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации Программы 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 среднего 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 подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. Образовательное учреждение 

самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программ 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе:  - Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;   

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе.   

В соответствии с требованиями для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.   

Материально-техническая база образовательного учреждения не в полном объеме 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.   

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу среднего общего образования, оборудованы:   

• учебные кабинеты;   

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

мастерские;   

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством;  • библиотека;   

• актовый и хореографический залы;   

• 1 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;   
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;   

• помещения для медицинского персонала;   

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием;   

• санузлы, места личной гигиены;   

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

3.3.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы Учебно-методические условия Организация методической 

работы   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы Учебно-методические условия Организация методической 

работы   

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

•         Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы; 

•         Включение учителей в творческий педагогический поиск; 

•         Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

•         Организация системы повышения квалификации педагогов; 

•         Руководство работой методических объединений педагогов; 

•         Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

•         Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме школы на 

муниципальном и региональном уровнях; 

•         Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 

  

Единая методическая тема школы на 2022 — 2024 гг. 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС» 

  

Цели, задачи методической работы на 2022-2024 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
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• Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО  и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательной 

организации, включающего три группы требований, в соответствии с  ФГОС. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

• Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

• Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

• Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

• Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Методическая тема школы на 2022-2023 учебный год: 

 «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

• Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

• Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

• Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

• Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

• Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 
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•  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности. 

• Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

 

Методическая тема на 2023-2024 учебный год: 

 «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. 

Результативность работы школы по методической теме» 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и 

семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательной 

деятельности, способствующих самоопределению и самореализации школьника. 

Задачи: 

• Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций 

в формировании личности школьников. 

• Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у 

родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 

воспитание и развитие детей. 

• Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и реализацию 

совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления 

школы. 

• Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

• Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, 

создание банка методических разработок. 

• Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-

родитель». 

• Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 

туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, 

психическому, духовному здоровью детей. 

• Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

• Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

Ожидаемые результаты на конец 2022 - 2023 учебного года: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 



228 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 

усиление ответственности за последствия своих поступков. 

5. Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье 

и стремления к здоровому образу жизни. 

Приоритетные направления работы: 

- повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

- стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов; 

- разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

Формы методической работы: 

1. Методический совет. 

2. Предметные и творческие объединения учителей. 

3. Работа учителей по темам самообразования. 

4. Открытые уроки. 

5. Творческие отчеты. 

6. Методические недели. 

7. Работа творческих объединений. 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Фестиваль науки и творчества. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12.Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведе- нию и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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План методической работы 

С
р

о
к

и
 

Формы и 

виды 

деятельнос

ти 

Содержание 

деятельности 

Задачи Ответственн

ый 

Итоги 

А
в

г
у
ст

 

1.Работа 

Мето- 

дического 

со- вета 

Заседание 1 

Организация 

методической работы 

педагогического 

коллектива школы в 

2022-2023 учебном 

году" 

1. Задачи 

методической работы 

по повышению 

эффек- тивности и 

качества 

образовательной 

деятельности в но- 

вом 2022-2023 

учебном году. 

2.Утверждение плана 

методической работы 

школы на 2022-2023 

учебный год. 

3.Рассмотрение плана 

работы методических 

объедине- ний. 

4. Рассмотрение 

рабочих программ по 

учебным предме- там 

и курсам. 

 

5. Составление 

перспективного плана 

повышения квали- 

фикации и плана 

аттестации 

педагогических 

кадров школы на 

2022-2023 учебный 

год. 

6.Организация 

самообразовательной 

работы педагогиче- 

ских кадров над 

методическими 

темами и педагогиче- 

скими проблемами в 

2022-2023 учебном 

1.Обсудить 

план работы 

школы по

 основн

ым 

направлениям 

образова- 

тельной 

деятельности 

2.Рассмотреть

 

 рабочие 

программы. 

зам. директора 

по УВР, 

методист 

Решение 

ме- 

тодическо

го совета 
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году, приведе- ние в 

соответствие с 

педагогической 

проблемой школы. 

7. Ознакомление 

руководителей ШМО 

с требованиями 

законодательства в 

области качества 

образования. 

8.Утверждение плана 

проведения 

предметных недель. 

9.Методология 

(целевая модель) 

наставничества. Изуче 

ние методических 

рекомендаций. 

 2.Работа с 

ру- 

ководител

ями МО 

1.Рассмотрение плана 

работы МО на новый 

учебный год. 

2.Собеседование 

«Единый 

орфографический 

режим по ведению 

документации». 

3.Согласование 

образовательных 

программ 

Оказание 

 методич

еской помощи

 руковод

ителям 

зам. директора 

по УВР, 

методист 

План 

работы 

МО 

 3.Курсов

ая 

подготов

ка и аттестация пе- 

дагогическ

их 

работнико

в 

1.Согласование 

вопросов повышения 

квалификации. 

2.Знакомство 

аттестующихся с 

нормативными 

докумен- тами по 

аттестации. 

Уточнение и 

корректи- 

ровка списков 

учителей, 

желающих 

повысить ква- 

лификацию. 

зам. директора 

по УВР, 

методист,спец

иалист по 

кадрам 

График 

кур- сов 

График 

атте- 

стации 

сентя

брь 
1. Работа 

с ру- 

ководител

ями МО 

1.Заседание №2 

«Системно-

деятельностный 

подход как  основа                     

формирования 

метапредметных 

результатов. 

 

- Преемственность в 

обучении 

обучающихся 5 

класса. 

- Работа с 

Совершенств

ование ра- боты МО 

 

 

 

 

 

 

Полнота и

 качеств

о плана работы 

зам. директора 

по 

УВР,методист,  

руководители 

МО 

Собеседо

ва- ние 
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медалистами, 

одаренными 

детьми и обучаю- 

щимися, 

имеющими 

низкую учебную 

мотивацию. 

- Утверждение тем 

проектно-

исследовательской 

дея- тельности 

учителей. 

- Утве

рждени

е тем 

по 

самооб

разован

ию. 

2.Пров

ерка 

планов 

МО. 

3. Утверждение 

сроков проведения 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Составление базы 

данных по 

методической копилке 

учителей. 

 2.Работа с 

кадрами 

1. Отчеты. 

Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей, уроков 

учителей по плану 

ВСОКО. 

1.Предоставл

ение стати- 

стических 

данных 

2.Оказание методиче- ской помощи, экспертиза 

педагогическо

й деятель- 

ности 

зам. директора 

по 

УВР,методист 

Справка 

 3. Работа с 

мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

1. Организационные 

мероприятия: 

- знакомство с 

задачами школы; 

- знакомство с 

оформлением 

документации. 

- ознакомление с 

нормативной 

правовой 

Оказание

 методич

еской помощи 

зам. директора 

по УВР, 

методист, 

руководители 

МО 

Собесе

дова- 

ние. 

Анализ 

посещени

я уроков 
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документацией по 

правам и льготам 

молодых 

специалистов; 

- помощь в 

составлении рабочих 

программ по 

предмету; 

- помощь в 

составлении плана 

классного 

руководителя. 

2. Посещение уроков 

молодых педагогов с 

целью оказа- ния 

методической помощи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

4.Работа с 

обу- 

чающимис

я высокой 

учеб- ной 

мотивации 

1. Подготовка к 

проведению 

школьных олимпиад 

Работа МО с 

обучающимися 

высокой учебной 

мотива- цией 

Качество и 

своевремен- 

ность 

проведения 

инди- 

видуальных 

занятий по 

подготовке к 

олимпиа- дам 

 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, методист 

Собеседо

ва- ние,

 наб

лю- дение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Работа 

Мето- 

дического 

со- вета 

Заседание № 

3Система 

профориентационно

й работы в школе - 

Структура 

деятельности 

членов 

педагогического 

коллектива по 

реализации задач 

профориентации. 

1. Работа 

педагогического 

коллектива по 

профориента- ции 

обучающихся. 

2. Утверждение 

тематики научно-

исследовательских 

ра- бот школьников к 

конференции 

«Открытие» 

3. Мониторинг 

адаптационного 

Обсуждение 

сложив- 

шейся 

системы по 

пред- 

профильному 

обучению: 

плюсы и 

минусы 

 

 

Отслеживание 

посещае- мости 

и качества 

ведения 

занятий 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Собеседо

ва- ние. 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforientaczionnoj-raboty-v-shkole


233 

периода. 

4. Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпи- ады 

школьников. 

Методическая 

консультация 

«Портфолио учителя 

как составная 

добровольной 

аттестации» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2.Работа с 

кад- рами 

1. Оказание 

методической 

помощи аттестуемым 

учите- лям.(при 

наличии) 

2. Организация 

деятельности 

педагогов – 

участников районных 

семинаров. 

3. Посещение уроков, 

классных часов и 

внеклассных ме- 

роприятий  учителей 

и по плану ВСОКО 

 

Выявление 

опыта 

работы 

учителей, 

работа над 

со- 

вершенствов

анием 

опыта. 

Обеспечение 

организа- 

ционных, 

технических 

и 

методически

х условий 

успешного 

прохождения 

аттестации 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО админи- 

страция 

Собесе

дова- 

ние 

 

 

 

Справки 

 

 

3. Работа с 

мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

1.Круглый стол 

«Основные проблемы 

молодого учи- теля», 

«Методические 

требования к 

современному уроку» 

2. Посещение уроков у 

наставников. 

Распределение 

открытых уроков и 

внеклассных меро- 

приятий. 

Обеспечение 

организа- 

ционных и 

методически

х условий 

профессиона

ль- ного 

становления 

и раз- 

вития 

молодого 

специа- листа 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, методист 

График 

уро- ков и 

меро- 

приятий 

 4.Работа с 

обу- 

чающимис

я высокой 

учеб- ной 

мотивации 

1. Проведение 

школьного тура 

олимпиад 

2. Участие в заочных, 

очных и 

дистанционных 

олимпиа- дах и 

Качество и 

своевремен- 

ность 

проведения 

инди- 

видуальных 

занятий по 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Справка 

Наблюде- 

ние-

собесе- 

дование 
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конкурсах 

Подготовка к 

районным олимпиадам 

подготовке к 

олимпиа- 

дам и 

конкурсам 

 5. Работа 

НОУ 

1. Работа педагогов по 

привлечению 

обучающихся сред- 

ней школы к работе в 

НОУ. 

Выбор и работа над 

проектами 

Уточнение 

списочного 

состава 

обучающихс

я. Выбор и 

работа над 

те- мами для 

учебных 

иссле- 

довательских 

работ. 

Работа 

учителя с 

учени- ком: 

знакомство с 

мето- дами 

поиска 

научной ин- 

формации, 

работа с 

ката- 

логами. 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Собеседо

ва- ние 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Работа 

Мето- 

дического 

со- вета 

Заседание 4 Создание 

комфортных 

психологических 

условий в работе с 

детьми со слабой 

мотивацией. 

1. Классно-

обобщающий 

контроль в 5-ом, 10-

ом классах. 

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

низкомо- 

тивированных и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

3. Отчет о 

проведении 

школьного тура 

предметных 

олимпиад и 

конкурсов. 

4. Предварительный 

(предупреждающий) 

Создание

 организ

аци- онно-

содержатель

ных условий 

для 

обеспечения 

успешной 

адаптации. 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководи- 

тели МО, 

Учителя- 

предметники 

педагог-

психолог. 

Протокол 

за- 

седания

 ме- 

тодическо

го совета 
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анализ успева- емости 

обучающихся 9, 11 

классов по 

результатам пер- вого 

триместра. 

 

5.Организация 

предметных недель 

по графику 

Работа методических 

служб школы по 

подготовке к ОГЭ-

2023, ЕГЭ-2023. 

Н
о
я

б
р

ь
 

2.Работа с 

кад- рами 

Посещение уроков, 

классных часов и 

внеклассных меро- 

приятий аттестуемых 

учителей и по плану 

ВСОКО 

Оказание 

методическо

й помощи и 

выявления 

опыта 

работы 

учителей, 

работать над 

совершен- 

ствованием 

опыта. 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция, 

методист 

Собеседо

ва- ние,

 ана

ли- 

тическая 

справка 

декаб

рь 

1.Работа 

Мето- 

дического 

со- вета 

1.Индивидуальные 

консультации по 

проектно-исследо- 

вательской 

деятельности 

учителей и 

обучающихся к фе- 

стивалю науки и 

творчества. 

Заседание 5 

Функциональная 

грамотность как 

метапредметный 

образовательный 

результат и 

уровень 

образованности.". 

 

1. Анализ результатов 

1 полугодия. 

2. Функциональная 

грамотность как 

метапредметный 

образовательный 

результат и уровень 

образованности 

3. Итоги проверки по 

плану ВСОКО 

Обсудить 

план работы 

школы по 

основным 

направления

м деятельно- 

сти 

образователь

ного процесса 

на 2 

полугодие, 

подвести 

результаты 

ра- боты за 1 

полугодие 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция 

Справки 
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4. Итоги работы 

школы по 

реализации за 1 

полугодие ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

5. Анализ 

инновационной 

работы за 1 

полугодие. 

5.Организация 

работы 

методических 

объединений на 2 

полугодие 

6. Утверждение 

графика предметных 

недель на 2 полуго- 

дие 

7. Организация 

работы по курсовой 

подготовке и аттеста- 

ции учителей на 2 

полугодие 

8. Анализ результатов 

муниципального 

этапа всероссий- ской 

олимпиады 

школьников 

Подготовка к ОГЭ-

2023, ЕГЭ-2023. 

 2. Работа 

с ру- 

ководител

ями МО 

1. Проведение 

заседаний МО 

Совещание по итогам 

1 полугодия 

3.Согласование плана 

работы на 2 

полугодие 

Подвести 

результаты 

ра- боты за 1 

полугодие, 

план работы 

на 2 полуго- 

дие 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Собеседо

ва- ние 

 3. Работа с 

мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

1.Посещение уроков, 

обучение 

самоанализу. 

2.Взаимопосещение 

уроков с 

наставниками. 

3.Собеседование о 

проделанной работе 

Обеспечение 

организа- 

ционных и 

методически

х условий 

профессиона

ль- ного 

становления 

и раз- 

вития 

молодого 

специа- листа 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция 

Собеседо

ва- ние 

 4.Курсов

ая 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

Выявление 

соответствия 

зам. директора 

по УВР, 

Собеседо

ва- ние,
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подготов

ка и аттестация пе- 

дагогическ

их 

работнико

в 

уроков. уровня 

профессиона

ль- ной 

подготовки 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция 

 ана

ли- 

тическая 

справка 

январ

ь 

5. Работа 

с обу- 

чающим

ися 

высокой 

учеб- ной 

мотивации 

1.Региональный тур 

всероссийской 

олимпиады школь- 

ников. 

Качество и 

результатив- 

ность 

проведения 

зам. 

директора по 

УВР,

 рук

оводи- 

тели МО, 

учителя- 

предметники 

Отчет о 

про- 

ведении 

Справка 

 6. Работа 

НОУ 

Подготовка к 

конференции 

«Открытие» 

Практически

е

 рекоме

н- дации 

зам. 

директора по 

УВР,

 рук

оводи- 

тели МО, 

кураторы, 

методист 

Собеседо

ва- ние 

февра

ль 

1.Работа 

мето- 

дического 

со- вета 

Заседание №6 

«Совершенствовани

е методов контроля 

и учета знаний 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Индивидуальные 

консультации по 

проектно-исследова- 

тельской 

деятельности 

учителей  к 

конференции 

«Открытие» 

Практически

е

 рекоме

н- дации 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Собеседо

ва- ние 

 2.Работа с 

кад- рами 

1. Методическая 

помощь участнику 

конкурса «Учитель 

года – 2023» 

Посещение уроков по 

плану ВСОКО 

выявление 

опыта 

работы 

учителей, 

работа над 

со- 

вершенствов

анием опыта 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Аналитич

е- ская 

справка 

 3. Работа 

с ру- 

ководите

лями 

1. Подготовка к 

Фестивалю науки и 

творчества. 

2.Подготовка к 

Качество и 

результатив- 

ность 

проведения 

зам. 

директора по 

УВР,

 рук

Собеседо

ва- ние, 

справка 
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МО предметной 

неделе(по графику) 

оводи- 

тели МО 

 4. Работа с 

мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

1. «Использование 

современных 

образовательных 

техно- логий в 

учебном процессе» 

Посещение уроков и 

их анализ. 

Обеспечение 

организа- 

ционных и 

методически

х условий 

профессиона

ль- ного 

становления 

и раз- вития 

молодого 

специа- 

листа 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Собеседо

ва- ние,

 ана

ли- 

тическая 

справка 

 5.Курсов

ая 

подготов

ка и аттестация пе- дагогических 

работнико

в 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и меро- 

приятий. Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий атте- 

стующихся 

учителей(при 

наличии) 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

ль- ной 

подготовки 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Материал

ы к 

представл

е- нию 

 Работа с 

обу- 

чающим

ися 

высокой 

учеб- ной 

мотивац

ии 

6Работа 

НОУ 

1. Региональный тур 

всероссийской 

олимпиады школь- 

ников 

2. Подготовка к 

предметной неделе 

 

1.  Методическая 

помощь участникам 

конкурсов 

Активизация 

форм и ме- 

тодов 

внеклассной 

работы 

учителей 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Справка 

март  

 

1.Работа 

мето- 

дического 

со- вета 

 

Заседание 7. 

Системно-

деятельностное 

обучение как основа 

активизации 

учащихся на уроке и 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

1. Анализ 

деятельности 

методических служб 

ОО по под- готовке и 

проведению ОГЭ-

2023, ЕГЭ-2023, 

анализ 

Репетиционных 

Качество и 

результатив- 

ность 

проведения. 

Уча- стие в 

профессиона

льных 

конкурсах 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Заявки 
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экзаменов в 9, 11 

классах. 

2. Организация 

работы методических 

служб ОО по от- 

слеживанию качества 

преподавания 

предметов  

3. Учебно-

методическое 

обеспечение на 2023-

2024учебный год 

4. Анализ внеурочной 

деятельности в 

начальной школе и в 

5-10 классах. 

Подготовка в ВПР 

 2.Работа с 

кад- рами 

Методическая 

помощь педагогам по 

ведению проектно- 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися 

Подготовка 

обучаю- 

щихся к 

фестивалю 

науки и 

творчества 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Собеседо

ва- ние 

 3. Работа 

с ру- 

ководител

ями МО 

Заседание МС  зам. 

директора по 

УВР,

 руково

ди- тели МО 

 

 

 

4. Работа с 

мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

Обсуждение итогов 

подготовки к ГИА в 

9, 11 классах 

«Качество 

подготовки к ГИА с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся» 

Выявление 

профессио- 

нальных 

затруднений, 

оказание 

необходимой 

методическо

й помощи 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководи- 

тели МО, 

учителя- 

наставники 

Собеседо

ва- ние 

 5.Курсов

ая 

подготов

ка и аттестация пе- дагогических 

работнико

в 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и меро- 

приятий 

Анализ открытых 

уроков и 

мероприятий 

аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

ль- ной 

подготовки 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция 

Собеседо

ва- ние,

 ана

ли- 

тическая 

справка 

 6. Работа 

с уча- 

щимися 

высо- кой 

учебной 

1. Участие в 

предметных неделях, 

конкурсах,олимпиада

х. 

Активизация 

форм и ме- 

тодов 

внеклассной 

ра- боты 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

Собеседо

ва- ние, 

справка 



240 

мотивац

ии 

учителей предметники 

апрел

ь 

1.Работа 

Мето- 

дическог

о со- вета 

Методический 

семинар 

«Метапредметный 

характер урока. 

Формирование УУД 

на уроке» 

Заседание 8. 

«Здоровьесбережение 

– основа качества 

образования». 

 

Анализ деятельности 

школы по вопросу 

«Здоровьесбе- 

режение – основа 

качества 

образования». 

Обсудить 

план работы 

школы по 

основным 

направления

м деятельно- 

сти 

образователь

ной дея- 

тельности на 

4 четверть, 

подвести 

результаты 

ра- боты за 3 

четверть 

зам. 

Директора по 

УВР, 

руководи- тели 

МО 

Протокол 

 2.Работа 

с кад- 

рами 

1. Самоаудит по 

методической 

работе педагогов 

школы. 

Посещение уроков по 

плану ВСОКО 

Контроль за 

состоянием 

методическо

й работы пе- 

дагогов 

зам. 

Директора 

по УВР, 

руководи- 

тели МО, 

учителя- 

предметники 

 

 3. Работа 

с ру- 

ководите

лями МО 

 

1. Ознакомление 

руководителей МО с 

Порядком прове- 

дения ГИА для 

обучающихся 9, 11 

классов. 

«Качество 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ с учетом 

индиви- дуальных 

особенностей 

обучающихся» 

Качество и 

результатив- 

ность 

проведения 

зам. 

Директора по 

УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Выводы

 и 

предложе

ния 

 4. Работа 

с мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

Посещение уроков, 

разбор плана-

конспекта к уроку 

Выявление 

профессио- 

нальных 

затруднений, 

оказание 

необходимой 

методическо

й помощи 

зам. 

Директора 

по УВР, 

руководи- 

тели МО, 

учителя 

наставники 

Аналити

че- ская 

справка, 

собесед

ова- 

ние 

 5.Курсов

ая 

подготов

ка и аттестация пе- дагогических 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и меро- 

приятий. Анализ 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

зам. 

Директора по 

УВР, 

руководи- тели 

Собеседо

ва- ние,

 ана

ли- 
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работник

ов 

открытых уроков и 

мероприятий атте- 

стующихся учителей 

ль- ной 

подготовки 

МО, админи- 

страция 

тическая 

справка 

 6. Работа 

с обу- 

чающим

ися 

высокой 

учеб- ной 

мотивац

ии 

1.Участие в 

дистанционных 

интеллектуальных 

конкур- сах и 

олимпиадах 

Развитие 

интеллектуал

ь- ных 

способностей 

обуча- 

ющихся 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, учителя- 

предметники 

Справка 

Май-

июнь 
1.Работа 

Мето- 

дическог

о со- вета 

Заседание 9. 

Подведение итогов 

методической работы 

в 2022-2023 учебном 

году и определение 

приоритетных 

направлений 

педагогической 

деятельности на 

2023-2024 учебный 

год 

1.Анализ учебно-

методической работы 

школы за про- 

шедший учебный год. 

Выполнение учебных 

программ. 

2.Подготовка к 

итоговому педсовету. 

3. О подготовке и 

проведении 

итогового контроля 

по итогам года 

обучающихся 1-8,10 

классов 

Итоги работы школы  

по реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Проанализир

овать ре- 

зультативнос

ть учебно- 

методическо

й работы за 

год. 

Проанализир

овать ре- 

зультативнос

ть реализа- 

ции ФГОС 

НОО и 

ФГОС ООО 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Протокол 

 2. Работа 

с ру- 

ководите

лями МО 

1. Отчет 

руководителей МО о 

выполнении учебных 

про- грамм за год. 

2. Отчет 

руководителей МО. 

Анализ работы МО за 

год. 3.Собеседование. 

Задачи и план работы 

МО на следую- щий 

учебный год. 

4.Отчет о работе с 

молодыми 

Анализ 

методическо

й ра- боты и 

предваритель

ный план на 

следующий 

учеб- ный год 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО 

Отчет 
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специалистами. 

 

 

3. Работа 

с мо- 

лодыми 

специ- 

алистами 

1. Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

за- труднений, 

определение степени 

комфортности 

учителя в коллективе. 

Отчеты наставников о 

работе с молодыми 

педагогами. 

Результативн

ость работы 

наставников 

Учителя-

настав- ники 

 

 4.Курсов

ая 

подгото

вка и 

аттестац

ия пе- 

дагогиче

ских 

работник

ов 

Составление списка и 

сбор заявлений на 

курсовую под- 

готовку следующего 

учебного года 

Сбор данных 

о желаю- 

щих 

повысить 

квалифи- 

кацию 

зам. директора 

по УВР, 

руководи- тели 

МО, админи- 

страция 

Собеседо

ва- ние,

 ана

ли- 

тическая 

справка 

 5. Работа 

НОУ 

Подведение итогов 

работы НОУ 

Результативн

ость работы с учащимися высокой 

учебной 

мотивации 

зам. 

директора по 

УВР,

 рук

оводи- 

тели МО 

Отчет 

 

 

План работы с одаренными детьми  

на 2022-2023 учебный год  

№ Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1 Планирование и организация работы с  

детьми с повышенными учебными 

возможностями и мотивацией 

методист Ершова Е.А. 

2 Корректировка банка данных одаренных 

детей  

методист Ершова Е.А. 

3 Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, творческого 

саморазвития 

Педагог-психолог  

4 Участие в городской олимпиаде «История Председатель МО учителей истории 
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 Ростова и местного самоуправления» Табунщикова И.Г 

5 Подготовка и проведение Школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

методист Ершова Е.А. председатели 

МО 

Октябрь 

6  проведение Школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

методист Ершова Е.А.председатели 

МО 

7 Оказание методической помощи учителям-

предметникам, классным руководителям по 

организации работы развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности 

методист Ершова Е.А.. 

Ноябрь 

8 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

методист Ершова Е.А.. 

9 Участие в областной олимпиаде «Знаток 

Конституции» 

Председатель МО учителей истории 

Миронова С.Е. 

10 

 

Методический семинар для учителей по 

работе с одаренными детьми. 

методист Ершова Е.А.. 

Декабрь 

11 Фестиваль ученических проектов  методист Ершова Е.А.. 

12 Психологический семинар для учителей-

предметников по работе с одаренными 

детьми 

Педагог-психолог  

Январь 

13 Региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

методист Ершова Е.А.. 

14 Подготовка к работе школьной научно-

практической конференции «Юность. 

Наука. Культура»(ОТКРЫТИЕ) 

методист Ершова Е.А.. 

15 

 

Проведение школьных «Математических 

боев» 

Председатель МО учителей 

математики и информатики 

Артемьева Р.А.  

Февраль 

 

16 

Подготовка к работе школьной научно-

практической конференции  «Юность. 

Наука. Культура»(«ОТКРЫТИЕ») 

методист Ершова Е.А..председатели 

МО 
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Март 

 

17 

Школьная научно-практическая 

конференция «Юность. Наука. Культура» 

»(«ОТКРЫТИЕ») 

методист Ершова Е.А..председатели 

МО 

 

18 

Участие в Международной 

математической игре «Кенгуру» 

Председатель МО учителей 

математики и информатики 

Артемьева Р.А.  

19 Участие в XLII научно-практической 

конференции ДАНЮИ 

Председатель МО естественно-

научных дисциплин Дмитриева 

В.К. 

Апрель 

 

20 

Участие в областной олимпиаде по 

избирательному праву и 

граждановедческим дисциплинам 

Председатель МО учителей истории 

Табунщикова И.Г 

 

21 

Участие в универсиаде ЮФУ для 

школьников 

Председатель МО естественно-

научных дисциплин Дмитриева 

В.К. 

22 Проведение «Весенней недели 

академической активности» 

методист Ершова Е.А.. 

В течение года 

 

23 

Индивидуальные консультации учителей-

предметников для одаренных детей 

методист Ершова Е.А.. 

 

24 

Участие в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах 

методист Ершова Е.А.. 

25 

 

Проведение школьных предметных 

недель. 

Председатели МО 

 

Организация питания  

В школе питание  обучающихся осуществляется в столовой, которая 

укомплектована необходимыми работниками.  

Блок столовой расположен на первом этаже школы, имеет современное 

технологическое оборудование, новую современную  мебель. В столовой один обеденный 

зал (на 200 мест), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, комната для персонала, 

санитарные комнаты.  

Имеется морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для 

хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления.  

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции.   
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78 % обучающихся ежедневно получают горячее питание согласно договору с МП 

«Школьное питание», утвержденному меню.  

 

УМК МАОУ «Школа № 104» на 2022-2023 учебный год  

Пара

ллель 

Предмет УМК 

10 класс Русский язык Русский язык 10-11. 

Л.М.Рыбченкова 

Просвещение,2020г 

 Литература  Русская литература19 века ч.1,2 10 кл 

Ю.В. Лебедев 

Просвещение,15г 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

Афанасьева О.Д.ДулиДжени. 

Просвещение,2020 

 Алгебра Алгебра и начала мат. анализа 10-11 

кл 

Ш.А. Алимов 

Просвещение,2020г 

 Геометрия  Геометрия 10-11 кл. 

Л.С.Атанасян 

Просвещение 2020г 

 Информатика  Информатика и ИКТ 10-11 

И.Г. Семакин и др. 

Лаборатория знаний БИНОМ,2020г 

 

 

История России История России. В 3-х ч. 

М.М.Горинов 

Просвещение,2020г 

 Всеобщая история Всеобщая история. Новейшая 

история.  

Сорока-Цупа О.С. 

Просвещение,2020г 

 Обществознание  Обществознание. 

под ред. Боголюбова Л.Н. 

Просвещение,2020г 

 География Экономическая и социальная 

география мира 

В.П. Максаковский 

Просвещение,2020г 

 Физика Физика 10 

Г.Я. Мякишев 

Просвещение,2015г 

 Астрономия  Астрономи.10-11 

В.М.Чаругин. просвещение, 2020 

 Биология Общая биология. 10-11 

А.А. Каменских, В.В. Пасечник 

Просвещение, 2020г 

 Химия  Химия 10 кл. 

О.С. Габриелян 
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Дрофа,2020 

 МХК Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 10 кл. 

Емохонова Л.Г. 

Академия,2020г 

 Физическая культура Физическая культура (базовый 

уровень)10-11 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Просвещение,2020 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 10 кл. 

А.Т.Смирнов и др. 

Просвещение,15г 

11класс 

 

Русский язык Русский язык 10-11. 

Л.М.Рыбченкова 

Просвещение,2020г 

 Литература  Литература. ч.1,2 11 кл. 

О.Н. Михайлов/ под ред.Журавлева 

В.П. 

Просвещение,19г 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык 

Афанасьева О.Д.ДулиДжени. 

Просвещение,2017 

 Алгебра Алгебра и начала мат. анализа 10-11 

кл 

Ш.А. Алимов 

Просвещение,2020г 

 Геометрия  Геометрия 10-11 кл. 

Л.С.Атанасян 

Просвещение 2020г 

 Информатика  Информатика и ИКТ 10-11 

И.Г. Семакин и др. 

Лаборатория знаний БИНОМ,2016г 

 История России История России. В 3-х ч. 

М.М.Горинов 

Просвещение,2020г 

 Всеобщая история Всеобщая история. Новейшая 

история.11 кл. 

А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев и др. 

Просвещение,17г 

 Обществознание  Обществознание.  

под ред. Боголюбова Л.Н. 

Просвещение,2015г 

 География  Экономическая и социальная 

география мира 

В.П. Максаковский 

Просвещение,2020г 

 Физика  Физика 11 

Г.Я. Мякишев 

Просвещение,17г 

 Биология  Общая биология. 10-11 

А.А. Каменских, В.В. Пасечник 
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Дрофа,18г 

 Химия  Химия 11 кл. 

О.С. Габриелян 

Дрофа,2018г 

 МХК Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 11 кл. 

Емохонова Л.Г. 

Академия,2019г 

 Физическая культура Физическая культура (базовый 

уровень)10-11 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Просвещение,2020 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 11 кл. 

А.Т.Смирнов и др. 

Просвещение,15г 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  

1.возможность достижения обучающимися требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы;  

2. соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; -установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта;  

В соответствии с требованиями в школе создана достаточно хорошая материально-

техническая база: 2 спортивных зала, спортивная площадка, столовая на 150 посадочных 

мест, 1 компьютерный класс, библиотека, два медицинских кабинета, балетный класс, 
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актовый зал, музейная комната. В школе 36 предметных кабинета, из них 14 кабинетов 

начальных классов, которые обеспечены печатными и комбинированными пособиями по 

предметам, демонстрационным и учебно-лабораторным оборудованием, цифровыми 

образовательными ресурсами. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. Оснащенность современных кабинетов 

позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Школа имеет Интернет-сайт и электронно-компьютерные средства 

коммуникации. 

Организация методической работы по вопросам ФГОС  

 Одним из условий реализации ФГОС является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации требований 

через создание системы непрерывного профессионального развития. Задачи:  

развитие профессионализма педагогических кадров;  

выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа РО ИПК и ПРО, ЮФУ;  

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ:  

осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  

иметь соответствующие концепции представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

эффективного использования здоровьесберегающих технологий;  

индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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 Информационнометодические условия реализации ООП НО 

В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ «Школа № 104 обеспечена со-

временной информационной базой. Информационная база Школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, 

кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, 

компьютерный класс). Выходом в Интернет обеспечены:  

- учебные кабинеты  

- административные кабинеты,  

- компьютерный класс,  

- библиотека  

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие школьный сайт. МАОУ «Школа № 104» обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным пред-метам 

основной образовательной программы; имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их со-

ставной частью.  

Создан фонд медиатеки. Школьная библиотека осуществляет информационное 

сопровождение образовательного процесса.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

полно-текстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет 

необходимую техническую оснащенность.  

 Обеспеченность оргтехникой 
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№ Наименование Количество 

1. НоутБук ASUS X540SA 15.6 HD 13 

2. МФУ лазерное 3 

3. Моноблок AcerVerition Z 2611G c 

предуствновленным программным обеспечением 

21 

4. НоутБук ASUS 9 

7.  Интерактивная доска CmartBoard 660 1 

8. Интерактивный аппаратно-программный 

комплекс 

1 

9. Комплект компьютерной техники и оргтехники 

(Ноутбук HH 250 G5, принтер Lexmark MC317dn)  
2 

10. Мультимедиа-проектор Epson EB-X31 2 

 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

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, 
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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 (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

Предполагаемый результат  

    документальн

ый 

(нормативно-

правовой)  

содержательны

й  

1.  Нормативное и организационное обеспечение введения ООП  СОО 

1.

1 

Корректировка нормативной 

базы школы, 

регламентирующей работу 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ООП  СОО 

Август 

2022 г 

зам. 

директора по 

УВР  

Нормативная 

база МАОУ 

"Школа №104" 

Локальные 

акты, 

регламентирую

щие 

деятельность  

школы в 

условиях 

реализации  

ООП  СОО 

1.

2 

Заседание педагогического 

совета школы по 

подведению итогов 2021-

2022 учебного года и 

постановке задач на 2022-

2023учебный год. 

Август 

2022 г 

директор Протокол 

заседания 

педагогического 

совета  школы  

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационны

х 

структур школы 

по введению 

ООП 

СОО 

1.

3  

 

Разработка плана контроля в 

условиях  

реализации ООП  СОО 

Август 

2022 г.  

зам. 

директора по 

УВР 

План контроля 

на 2022-

2023учебный 

год 

Обеспечение 

соблюдения 

требований по 

введению 

ООП  СОО 

1.

4 

Анализ выполнения ООП  

СОО  

2021-2022 учебный год, 

внесение предложений в 

ООП  СОО на 2022- 2023 

учебный год на 

Педагогическом совете 

Май-

июнь  

2022 

 

директор  

зам. 

директора по 

УВР 

зам.директор

а по  

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

Привлечение 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательно

й 

организацией к 

проектировани
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УВР ю 

ООП СОО 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.

1  

Работа по формированию 

материально-технических 

условий для 

реализацииООП  СОО 

В 

течение 

года 

директор  

зам. 

директора по 

УВР 

Данные 

муниципальног

озаказа 

Определение 

объема 

расходов, 

необходимых 

для реализации 

ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов. 

2.

2  

Выделение средств на 

закупку учебников 

Январь-

май 

2022г 

директор зам. 

директора по 

УВР 

ПФХД Определение 

объема 

расходов, 

необходимых 

для реализации 

ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.

3 

Обновление оснащения 

кабинетов в 

соответствии с требованиями 

ООП  СОО 

В 

течение 

года 

зам. 

директора по 

УВР 

План 

материально- 

технического 

обеспечения 

Определение 

объема 

расходов, 

необходимых 

для реализации 

ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.

4 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат ,порядка и размеров 

премирования 

Август 

2022 г. 

директор  

зам. 

директора по 

УВР 

Локальные акты Корректировка 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

установление 

заработной 

платы 

работников 

образовательной 

организации, в 

том числе 
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стимулирующих 

надбавок и 

доплат, порядка 

и размеров 

премирования 

3. Кадровое обеспечение  

3.

1 

Анализ кадрового 

обеспечения создание 

условий повышение 

профессионального уровня 

учителей через курсовую 

подготовку 

Август 

2022 г. 

зам. 

директора по  

УВР 

 

План-график 

повышения 

квалификациип

едагогических 

ируководящих 

работников 

Создание 

(корректировка) 

планаграфика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

образовательной 

организации  

3.

2 

Заседание МО. «Анализ 

содержания рабочих 

программ по предметам и их 

соответствие Положению о 

рабочей программе  

Август 

2022 г. 

Руководители  

МО учителей 

Протоколы 

заседаний 

МО 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов  

4. Информационное обеспечение  

4.

1 

Размещение на сайте МАОУ  

"Школа№104"нормативной 

документации и информации 

о реализации ООП  СОО. 

В 

течение 

учебног

о года 

зам. 

директора по  

УВР 

 

Сайт МАОУ 

"Школа №104" 

 

1. Размещение 

на сайте 

образовательной 

организации 

информационны

х материалов  

4.

2 

Информирование 

родителей(законных 

представителей)обучающихс

я о результатах 

информационные стенды 

В 

течение 

учебног

о года 

зам. 

директора по  

УВР 

Сайт МАОУ 

"Школа №104" 

 

2. Широкое 

информировани

е родительской 

общественности 

4.

3 

Проведение опросов и 

мониторинга общественного 

мнения по вопросам 

реализации ООП  СОО 

В 

течение 

учебног

о года 

зам.директор

а по УВР 

Аналитические 

записки по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

3. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по 

вопросам 

реализации 

ООП  СОО 

5.Материальнотехническое  обеспечение введения ФГОС 
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5.

1  

Обновление и восполнение  

технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО  

Август 

сентябр

ь 2022 г.  

зам. 

директора по 

УВР,  

руководители 

МО  

Паспорта 

учебных 

кабинетов  

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования   

5.

2  

Проведение мониторинга 

учебных кабинетов на 

соответствие санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО  

В 

течение 

года  

зам. 

директора по 

УВР  

Акты 

обследования 

учебных 

помещений  

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

основного 

общего 

образования  

5.

3  

Проведение мониторинга 

учебных кабинетов и 

инструктажей работников 

МАОУ "Школа 104" и 

обучающихся по 

противопожарным нормам  

В 

течение 

года  

зам. 

директора по 

АХЧ , 

директор 

Журналы 

инструктажа 

работни ков 

школы и 

обучающихся, 

акты 

обследования 

учебных 

помещений  

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации 

ООП 

противопожарн

ым нормам, 

нормам 

охраны труда 

работников 

образовательно

й организации  

5.

4  

Организация контентной 

фильтрации информации, 

поступающей из сети 

Интернет, регламентация 

доступа к информации в 

Интернете  

В 

течение 

года  

зам. 

директора по 

УВР  

Приказ «Об 

организации 

работы по 

регламенту 

контентной 

фильтрации в 

2022-2023 

учебном году»  

Обеспечение 

контролируемо

го доступа 

участников 

образовательно

й деятельности 

к 

информационн

ымобразовател

ьным ресурсам 

в сети 

Интернет  
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3.6.Контроль состояния системы условий реализации ООП 

1. Оценка материально-технических условий:  
 

№  Требования ФГОС  Наличие  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Имеется в наличии  

2.  Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, иностранными языками  

Имеется в наличии  

3.  Помещения для занятий моделированием, 

техническим творчеством  

Имеется в наличии  

4.  Помещения для занятий художественно-прикладным 

творчеством  

Имеется в наличии  

5.  Помещения для музыкально-хореографических 

занятий  

Имеется в наличии  

6.  Помещения для занятий изобразительным искусством  Имеется в наличии  

7.  Расходные средства (бумага, канцелярские 

принадлежности и др.)  

Имеется в наличии  

8.  Выставочные планшеты для наглядной информации  Имеется в наличии  

9.  Игры настольные для младших школьников  Имеется в наличии  

10.  Реквизит для досуговой деятельности  Имеется в наличии  

11.  Оборудование для подвижных игр  Имеется в наличии  

12.  Оборудование для спортивных игр  Имеется в наличии  

 

МБОУ «Школа № 104» осуществляет мониторинг качества условий реализации 

образовательной программы на основе показателей самообследования (приказ 

минобразования России от 10.12.2013 № 1324 ) 

1.

24  

Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

56 человек 

1.

25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

48 чел./ 96% 

1.

26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

47 чел./ 93% 

1.

27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

2 чел./ 4% 

1.

28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

2 чел./ 4% 

1.

29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

39 /78% 

1.

29.1  

Высшая  34/ 61% 

1. Первая  5/ 10% 
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29.2  

1.

30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.

30.1  

До 5 лет  4 чел./ 9% 

1.

30.2  

Свыше 30 лет  8 чел./ 18% 

1.

31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 чел./ 18% 

1.

32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 чел./ 20% 

1.

33  

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

56 чел./ 

100% 

1.

34  

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательной 

деятельности федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

52 чел./100 

% 

2.  Инфраструктура   

2.

1  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единиц  

2.

2  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося  

15единиц 

2.

3  

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.

4  

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.

4.1  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

 

2.

4.2  

 

С медиатекой нет 

2.

4.3  

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

 

да 

2. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 
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4.4 помещении библиотеки 

 

 

2.

4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.

5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

953/100% 

 

2.

6  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,6 кв. м 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели системы внутренней оценки условий:  

 

Качество условий реализации основной образовательной программы  Наличие  

Критерии  Показатели   

Информатизация 

образовательного 

процесса  

1. Количество учебных кабинетов, 

обеспеченных ресурсами в соответствии с ФГОС  

2. Наличие локальной сети в школе   

3. Наличие Интернет-технологий в системе 

управления 

37 

 

Имеется 

Имеется  

Оказание социальных 

услуг  

1. Охват горячим питанием  

2. Доля учащихся, получающих бесплатное 

питание  

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

78% 

   17% 

 

    7% 

Санитарно-

гигиеническое  

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор нет 

состояние  4. Количество вспышек инфекционных заболеваний  

5. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями  

6. Удельный вес мебели, соответствующей 

требованиям стандарта  

Нет 

Нет 

 

90% 

Охрана труда  7. Наличие нормативно-правовой базы  

8. Количество предписаний службы пожарного 

надзора  

9. Количество предписаний по антитеррористическим 

мерам безопасности  

10. Количество тренировочных мероприятий  

11. Динамика случаев травматизма участников 

образовательного процесса  

12. Количество предписаний трудовой инспекции  

13. Доля аттестованных рабочих мест  

14. Коллективный договор (наличие)   

Имеется 

Нет 

 

Нет 

 

3-4 

Нет 

 

Нет 

100% 

Имеется  

Взаимодействие с 

родителями  

15. Доля родителей, посещающих родительские 

собрания  

16. Доля родителей, проявляющих активность в делах 

72% 
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школы  

17. Доля представителей родительской 

общественности в органах управления школой  

18. Доля родителей, привлеченных к экспертной 

оценке деятельности школы  

19. 6. Степень эффективности взаимодействия семьи и 

школы (анкета, опрос, интервью)  

2% 

 

2% 

 

1% 

 

Анкета,опрос 

Инвестиционная 

привлекательность   

20. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы  

21. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе  

22. Динамика социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы  

3,4% 

16% 

 

Имеется  

 

3. Система общественной оценки эффективной деятельности школы:  

 

Оценка  педагоги  родители  

Качество используемого оборудования  да  да  

Достаточность ресурсов для урочной деятельности  да  да  

Достаточность ресурсов для внеурочной деятельности  да  да  

Эффективность электронных журналов, дневников  да  да  

Востребованность сайта школы  да  да  

Удобная школьная мебель  да  да  

Удовлетворенность оборудованием учебных кабинетов  да  да  

Удовлетворенность оборудованием и ресурсами для 

внеурочной деятельности  

да  да  

Удобство гигиенического оборудования  да  да  

Удовлетворенность работой столовой  да  да  

Удовлетворенность организацией и качеством питания  да  да  

Разнообразие спортивного оборудования  да  да  

Разнообразие игрового оборудования  да  да  

Удовлетворенность безопасным пребыванием детей в 

школе  

да  да  

Комфортность пребывания в школе детей  да  да  

Комфортность пребывания в школе родителей  да  да  

Удовлетворенность фондом учебной литературы  да  да  
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