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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- 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. 
ООП 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. 
ООП 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 
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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; большим 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, 

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. 
ООП 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. 
ООП 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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
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образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) ООП СОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
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 
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поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному 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 
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к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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. 



12 

 

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 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

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

углубленного уровней. 
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. 
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

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

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.З.1. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне СОО: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
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- 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; 
- 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 
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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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
- оценивать стилистические ресурсы языка; 
- 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). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
-определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
1.2.З.2. Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 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 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

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

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

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- 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. 

I.2.3.3. Иностранный язык (английский) 

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

уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

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

тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
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раздел «Предметное содержание речи»; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll 

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
- употреблять в речи инфинитив цели(I called to cancel our lesson); 
- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 
- использовать косвенную речь; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

прошлого; 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

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

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

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

а также наречия, выражающие количество (many/ much, few/ afew, little/ alittle) 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 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки Фонетическая сторона 

речи 
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

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

эквивалент страдательного залога; 
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did 

smth; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи временаPast Perfect иPast Perfect Continuous; 
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
- употреблять в речи структуру used to/ would + verbдля обозначения регулярных 
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действий в прошлом; 
- употреблять в речи предложения с конструкциями as . as; not so . as; either . or; neither 
. nor; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

1.2.З.4. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне СОО: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
- представлять культурное наследие России и других стран; 
- работать с историческими документами; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
- критически анализировать информацию из различных источников; 
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
- читать легенду исторической карты; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 
- определять место и время создания исторических документов; 
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
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- 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.З.5. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 
- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 
- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 
- характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
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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; 
- 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. 
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1.2.З.6. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне СОО: 

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

- выделять черты социальной сущности человека; 
- определять роль духовных ценностей в обществе; 
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
- различать виды искусства; 
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
- выявлять особенности научного познания; 
- различать абсолютную и относительную истины; 
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 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; 
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- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
- определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
- выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность - 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
- конкретизировать примерами виды социальных норм; 
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
- 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, 
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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; 
- 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; 
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- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 

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

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

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

природы человека и его мировоззрения; 
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
- выявлять противоречия рынка; 
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- 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. 
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Социальные отношения 
- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

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

конфликтов; 
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
- характеризовать особенности политического процесса в России; 
- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.З.8. Математика 
 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, 
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а также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом). 
Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств; 
— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 
— проверять принадлежность элемента множеству; 
— находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 
— оперировать понятием определения основными видами определений и теорем; 
— понимать суть косвенного доказательства; 
— оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества; 
— применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств при решении задач. 
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; 
— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 
— переводить числа из одной системы записи (системы  счисления)  в другую; 
— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 
— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
— сравнивать действительные числа разными способами; 
— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 
— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 
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решении задач; 
— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
— выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 
— свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
— владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 
— иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
— свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 
— владеть формулой бинома Ньютона; 
— применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
— применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 
— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 
— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; 

применять их при решении задач; 
— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближѐнных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 
— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 
— использовать реальные величины в разных системах измерения; 
— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; 

равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 
— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения третьей и четвѐртой степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 
— овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 
— применять теорему Безу к решению уравнений; 
— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 
— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
— использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
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рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
— владеть разными методами доказательства неравенств; 
— решать уравнения в целых числах; 
— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 
— свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 
— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
— свободно решать системы линейных уравнений; 
— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, 

Бернулли; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из 

других учебных предметов; 
— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении за-  дач из других учебных 

предметов; 
— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

из других учебных предметов; 
— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
— использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 
Функции 

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
— владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 
— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 
— владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики   

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 
— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 
— применять при решении задач свойства функций: чѐтность, 

периодичность, ограниченность; 
— применять при решении задач преобразования графиков функций; 
— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 
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— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении 

задач; 
— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 
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, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 
— определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и 

т. п.). 
Элементы математического анализа 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; 
— применять для решения задач теорию пределов; 
— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности 

и бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности; 
— владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 
— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при 

решении задач; 
— владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл; 
— применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения 

задач; 
— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа 

для вычисления производных функции одной переменной; 
— свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 
— оперировать понятием первообразной для решения задач; 
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница  и 

его простейших применениях; 
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
— уметь выполнять приближѐнные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определѐнного интеграла); 
— уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к 

решению задач естествознания; 
— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 

уметь исследовать функцию на выпуклость. 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория 

графов 
— Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 
— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчѐта 

числа исходов; 
— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при 

решении задач; 
— иметь представление об основах теории вероятностей; 
— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 
— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 
— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 
— иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределѐнных случайных величин; 
— иметь представление о корреляции случайных величин; 
— иметь представление о центральной предельной теореме; 
— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 
— иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и еѐ уровне значимости; 
— иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 
— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 
— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении 

задач; 
— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 
— уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа; 
— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения  Гамильтонова  пути; 
— владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные 

множества; уметь применять их при решении задач; 
— уметь применять метод математической индукции; 
— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 
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— Решать разные задачи повышенной трудности; 
— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 
— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи   в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 
История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 
— понимать роль математики в развитии России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 
— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы 
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 
 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
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 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса, уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 
 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 
 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
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 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
 иметь представление о конических сечениях; 
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 
 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении задач 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторы и их координаты;  
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 
  задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат 
История и методы математики 
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии России; 
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 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
  на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

1.2.3.10. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне СОО: 

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; 
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- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

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

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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. 

1.2.3.11. Физика 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне СОО: 
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, 
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проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

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

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

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

примерах их роль и место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
-  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;



39 

 

- 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. 

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

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

людей; 
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

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

информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

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

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
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понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.3.12. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 
- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 
- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 
- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиты, метеоры, болиды, метеориты); 
- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
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составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
- описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 
- формулировать закон Хаббла; 
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения Большого взрыва; 
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — видаматерии, природа которой еще 

неизвестна; 
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.
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1.2.3.13. Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне СОО: 
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;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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских 

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. 

1.2.3.14. Биология 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 
- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 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, 
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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. 

1.2.3.15. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне СОО: Выпускник 

на базовом уровне научится: 
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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- 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 физкультурноспортивного 

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 СОО: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
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поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 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; 
- 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 
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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, 

террористической деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 
- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
- описывать факторы здорового образа жизни; 
- объяснять преимущества здорового образа жизни; 
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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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 санитарноэпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
-  действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
- характеризовать историю создания ВС РФ; 
- описывать структуру ВС РФ; 
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
- распознавать символы ВС РФ; 
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
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обязанности граждан и военной службы; 
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
- раскрывать организацию воинского учета; 
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
- описывать основание увольнения с военной службы; 
- раскрывать предназначение запаса; 
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
- описывать порядок хранения автомата; 
- различать составляющие патрона; 
- снаряжать магазин патронами; 
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
- описывать явление выстрела и его практическое значение; 
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
- выполнять изготовку к стрельбе; 
- производить стрельбу; 
- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
- различать наступательные и оборонительные гранаты; 
- 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; 
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- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 
- передвигаться по азимутам; 
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военно-профессиональной деятельности; 
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных 

заведениях; 
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
- 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 
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- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военноучетной 

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. 
1.2.3.17. Кубановедение 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину на основе знаний о славе малой родины, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, понимание основ 

культурного наследия народов, населяющих регион, их традиционных ценностей, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; -формирование на примере изучения кубанского 

региона целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие родного 

края; 
-становление ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе высокой степени самостоятельности в решении 

образовательных задач по курсу «Кубановедение»; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение 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; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
-участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать свою собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из соответствующих предметных областей; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение организовывать 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; -осуществлять проектную деятельность по вопросам 

кубановедения. 

Предметными результаты изучения предмета «Кубановедение»: 
-умение объяснять современную политическую и экономическую картину Кубани, связывая исторические 

факты и понятия в целостную картину в контексте Российской Федерации; -определять основные факты, 

процессы, явления, характеризующие историю Кубани в ее целостности с отечественной историей; 
-разделять целое на части; 
- умение видеть развитие общественных процессов на Кубани (определять причины и прогнозировать 

следствия); -выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность; 
-представлять мотивы поступков людей прошедших эпох. 
-при оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. -умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. -определять и объяснять свои оценки исторических явлений, 

событий; 
- толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

1.2.3.18. Индивидуальный проект 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 
Формой оценки достижения результатов освоения программы является выполнение проекта и 

презентация проектного продукта. 
Формы контроля: индивидуальный контроль. 
Методы: устный опрос, самостоятельная, практическая работы, тестирование, оформление паспорта 

проекта, защита проекта. 
Результаты обучения: приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 
В рубрику «Уметь» входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
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том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск информации. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

1.2.3.19. Основы финансовой грамотности 
Требования к личностным результатам освоения курса: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 
 • сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, 

принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  
• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  
• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по вопросам 

управления личными финансами, достигать в нѐм взаимопонимания;  
• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  
• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения 

финансового благополучия;  
• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  
• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;  
• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем;  
• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в 

предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования;  
• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по финансовой 

грамотности.  
Требования к предметным результатам освоения курса:  

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги 

по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; 

фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; 

ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды;  
• владение знанием:  об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заѐмных средств;  об устройстве банковской системы, 

особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных 

средств в банковские продукты и привлечения кредитов;  о видах финансовых рисков и способах 

минимизации их последствий для семейного бюджета; о функционировании страхового рынка, 

субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике;  о структуре фондового рынка, 

основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и 

особенностях инвестирования в них;  об устройстве налоговой системы государства, правилах 

налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  об особенностях 

пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах 

формирования будущей пенсии;  об основах функционирования и организации бизнеса, структуре 

бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  о видах 
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финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах идентификации 

финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 
 

1.2.3.20. Основы православной культуры 
Личностные результаты. Курс способствует становлению следующих личностных 

характеристик ученика: 
- осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 
- осознающий свою национальную принадлежность; 
- патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и 

пользоваться ими, уважающий права других людей на убеждения, веру, национальную культуру, 

родной язык; 
- обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и Отечеством; 
- осознание базовых ценностей общества: дара жизни, здоровья, человеческой личности, семьи, 

Родины; 
- обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и лжи; 
- имеющий внутреннюю установку поступать согласно своей совести и убеждениям и 

соответствии с нормами поведения в обществе и правовыми нормами; 
- нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания, на отечественных 

духовных традициях. 
- обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 
- имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 
- умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 
- доброжелательный, умеющий высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 
- умеющий слушать и слышать собеседника, уважающий права других на иные мнения, 

убеждения; 
- владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления информации; 
- отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих людях; 
- имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- имеющий представления о традиционных нравственных установках; -уважительно 
относящийся к святыням; 
- умеющий учиться, нравственно относящийся к знанию; 
- способный к организации собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
- способный к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Метапредметные результаты. Курс способствует формированию метапредметных умений и 

навыков, характеризующих ученика следующим образом: 
- владеющий способностью принимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета, соблюдающий нормы 

информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, выступлений с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением); умеющий использовать знаково-символические средства 

информации; 
- освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
- способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 
- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 
- умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 
- активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умеющий излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения; 
-умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственные результаты, действия, поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты. Курс призван к достижению предметных результатов, 

характеризующих ученика: 
- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 
- владеющий нормами светской и религиозной морали, понимающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 
- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- знающий историю формирования отечественной культуры; 
- имеющий представление о религиозных культурах народов мира; 
- владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 
- овладевший основными религиозными понятиями; 
- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере 

в России, о еѐ роли в становлении российской государственности, формировании отечественной 

культуры, объединении многочисленных народов России; 
- имеющий знания о христианстве как самой распространѐнной мировой религии, его роли во 

всемирной истории, о влиянии еѐ на формирование отечественной и западной культуры; об 

основных направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных 

особенностях, влиянии на культуру, быт; 
- имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности; понимающий религиознофилософской основы православной культуры; 
- имеющий представление о Священном Предании, его содержании; 
-знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории; 
- знающий основные православные праздники, их происхождение и особенности празднования; 
- имеющий представления о таинствах Церкви; 
- знающий особенности православной культуры, еѐ видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, 

летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.); 
- овладевший основными понятиями сравнительного богословия; 
- имеющий представления о мировых религиях, их культурных традициях и распространении в 

мире; 
- имеющий представления о древних религиях, культурных памятниках и истории 

распространения их в мире. 
Знания, умения и навыки, которыми овладеет школьник по окончании курса 

По окончании изучения курса История религиозной культуры» предполагается получение 

школьниками историко-культурологических и наиболее общих богословских знаний в области 
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мировых религий, религиозно-философских течений, сектантства, древних религий, славянской 

мифологии, православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и 

назначения храма, овладение богословской терминологией, знакомство с иконописью, фреской, 

агиографией. 
Учащиеся знают содержание Евангелия, основные события Ветхого Завета; хорошо знают 

историю, значение и традиции православных праздников, имеют представление о праздниках 

традиционных религий народов мира, умеют работать с историческими документами, картами, 

справочной литературой, первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ 

исследовательского характера, излагать и обосновывать свою точку зрения. 

1.2.3.21. Обществознание: теория и практика 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание: теория и практика» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 
распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания;  

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 
  соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими;  
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 
 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 
 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 
 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах 

определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 
 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому 

контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия;  
 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, действий, 

ситуаций; 
 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических).             
 

1.2.3.22. Решение задач по информатике 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение задач по 

информатике» 
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны знать: 

 цели проведения ЕГЭ; 
 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 
 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 
 основные изменения в структуре ЕГЭ по информатике 2020 г. 
 виды и состав тестовых заданий ЕГЭ, кодификатора элементов содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ); 
 рациональные приемы решения тестовых задач в формате ЕГЭ по различным темам курса; 
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уметь: 
 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 
 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции 

по проверке; 
 проанализировать задачи демонстрационных версий ЕГЭ прошлых лет и Интернет-олимпиад; 
 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике. 
владеют навыками работать с инструкциями по проведению экзамена и эффективно 

распределять время на выполнение заданий. 
 

1.2.3.23. Решение задач по биологии 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение задач по биологии» 
В результате прохождения программы курса обучающиеся должны:  
 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли; 
 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ; 
 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.  
 Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 
 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.  
 Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни.  
 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.  
Применять биологические знания в практических ситуациях(практикоориентированное 

задание).  
 Работать с текстом или рисунком.  Обобщать и применять знания в новой ситуации.  
 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации.  
 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации.  
 Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации.  
Учащиеся должны знать:  
1.Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина), 

учения В.И.Вернадского о биосфере, сущность законов Г.Менделя.  
2.Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов, вида и экосистем.  
3.Естественную классификацию органического мира.  
4.Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере. 5.Закономерности 

наследственности и изменчивости.  
6.Механизмы эволюционного процесса.  
Учащиеся должны уметь:  
1.Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека на Земле. 
2.Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 
 3.Решать биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах.  
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4.Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности.  
5.Сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы, 

биологические процессы и делать выводы на основе сравнения.  
6.Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернета) и критически ее оценивать.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени 302 Тернопольской Краснознаменной ордена 

Кутузова стрелковой дивизии станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 
 
1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
     - Уставом МБОУ СОШ № 6. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом МБОУ СОШ № 6, регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  
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1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – ФГОС). 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 
1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти (полугодия), а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок 

одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). 
1.7. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором.  
Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет».  
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. 
Учащиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).  
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
2.1. Целью текущего контроля успеваемости является: 
- определение степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах, подлежащим оцениванию; 
- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
- предупреждение (профилактика) неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится системно: по теме программы 

(урока); по учебным четвертям и (или) полугодиям; в форме диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов и др. 
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 
2.3.1. Текущий (тематический) контроль: 
- планируется и осуществляется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом требований к уровню 

подготовки (по уровням образования), индивидуальных особенностей учащихся (дети с ОВЗ) 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 
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образовательных технологий; 
- согласуется с администрацией школы; 
- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
2.3.2. Формами текущего контроля могут быть: 
 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные и практические работы); 
 тестирование; 
 устный опрос; 
 защита проектов, рефератов или творческих работ; 
 практикумы; 
 собеседование; 
 диагностические работы (стартовая, промежуточная, итоговая); 
2.3.3. По учебным четвертямили полугодиям проводится оценивание учащихся на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
- по четвертям - во 2-9-х классах по всем предметам, входящим в обязательную часть учебного 

плана; 
- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам, входящим в обязательную часть учебного 

плана.  
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся: 
-в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов учащихся в виде отметок; 
- во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, 
входящим в обязательную часть учебного плана; отметка за устный и письменный ответ 

выставляется учителем в классный журнал в порядке, определенном локальным правовым актом о 

системе оценивания учебных достижений учащихся в образовательном учреждении; 
- по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 
безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются достижение 

каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности учебных умений, 
отраженных в создании и презентации творческих проектов. При оценивании достижений 

обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная оценка.  Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио обучающихся. На предметной странице классного журнала, в сводной ведомости 

успеваемости и личном деле учащихся 4 класса делается запись «освоен», «не освоен». 
- по учебному курсу «Основы православной культуры» осуществляется безотметочно. Объектом 
оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, его 

способность понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, 

общества, его потребности к духовному развитию.Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов формируются в портфолио обучающихся. На предметной странице классного 

журнала, в сводной ведомости успеваемости и личном деле учащихся 10 класса делается запись 

«освоен», «не освоен». 
- по учебному предмету «Родной язык» и «Родная литература» в 1,5 классах осуществляется 

безотметочное обучение. 
2.5. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно отражаются в классном и 
электронном журнале. 
2.6. Элективные и факультативные предметы, курсы по выбору учащихся, на изучение которых 

отводится менее 34 часов в год оцениваются при условии установленных рабочей программой 

требований к уровню подготовки учащихся (выпускников), применяется зачѐтная («зачѐт», 

«незачѐт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 
2.7. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 

осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных и (или) полугодовых отметок при предоставлении ведомости учета текущей 

успеваемости, с учетом модели оценивания учреждения, из которого прибыл учащийся после 
прохождения курса лечения. 
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2.8. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине. 
2.9.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.   
2.10 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и электронном журнале. 
2.11Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)сведения 

о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный журнал), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 
 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 6 проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
3.3. За учебную четверть 2-9 классы и учебное полугодие 10-11 классы и за учебный год 

ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки 

ученика по предмету. Не выставляются отметки учащимся 1 классов в течение учебного года. 

Учебная деятельность учащихся оценивается словесно. 
3.4. Отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех 

отметок, за полугодие не менее пяти отметок. Отметка за четверть не может быть выставлена 

ученику по одной или двум отметкам. Ученик, пропустивший ¾ учебного времени по предмету, 

считается не аттестованным. 
3.5. Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при еѐ определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При 

выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение придется отметкам 

за: письменные, контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и 

т.д.). В случае спорной оценки за год решающей является оценка за третью четверть или второе 
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полугодие. 
3.6. В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть 

(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае 

отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется 

протоколом. 
3.7. Формами промежуточной аттестации являются: итоговый контрольный диктант, 

комплексный анализ текста, итоговое сочинение, ответ на проблемный вопрос, итоговая 

контрольная работа, итоговая контрольная работа в форме и по материалам контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ,лексико-грамматическое тестирование, итоговый тест, творческая 

работа, сдача нормативов, творческий проект, зачетная работа. 
3.8 Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе комплексной 

работы. На основании результатов комплексной работы, обучающиеся 1-х классов, освоившие в 

полном объеме образовательную программу по предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  переводятся в следующий класс, используя оценивание по системе 

«освоен/ не освоен» (запись в журнале – освоен/не освоен на странице предметной сводной 

ведомости журнала и в личном деле учащихся). 
3.9. Проектная деятельность. 
3.9.1. В соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового проекта. 
3.9.2. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся или 

группой обучающихся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 
3.9.3. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 
3.9.4. Обучающиеся по программам основного общего образования, реализующих ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; (план реализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта).  
3.9.5. Защита проектов осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы в форме школьной конференции, куда приглашались не только учащиеся, 

обучающиеся по программам основного общего образования, реализующих ФГОС ООО, ФГОС 

СОО но и все желающие, в том числе и родители. Учащиеся публично представляют результаты 

своей работы над проектами и демонстрируют уровень овладения отдельными элементами 

проектной деятельности. Возможны и другие формы защиты проекта.  
3.9.6. Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования, и включают в себя: 
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 
- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
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- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
3.9.7. Оценка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. 
3.10. Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации: 
- аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока, в 

случае, предусмотренных инструкциями краевых диагностических работ, не более двух уроков; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 
 3.11. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 
- материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками;  
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального и 

основного общего образования, учебным программам. 
3.12. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 
3.13. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

четырехбалльной системе. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

соответствующему учебному предмету и оценивается отметкой «5» (отлично).  По учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочная система оценивания. Элективные 

курсы и предметы по выбору учащихся, изучаемые в рамках основной образовательной программы 

среднего общего образования по системе «зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся 

посетил не менее 75% занятий по этому курсу. Если  учащийся посетил менее 75% занятий по этому 

курсу, он должен выполнить зачетную работу: проектную, исследовательскую, творческую работу, 
подготовить реферат, и т.д. 
3.14. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется МБОУ СОШ № 6 с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  
3.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный журнал), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 
3.16 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

МБОУ СОШ № 6 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
– для иных учащихся по решению Педагогического совета.  

3.17. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
3.18 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях и Педагогического совета МБОУ 
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СОШ № 6. 
3.19. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются 

в установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ СОШ № 6. 
3.20.Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 
3.21. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за 

текущий учебный год должны быть выставлены за три дня до 25 мая.  
3.22. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося и 

являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием для перевода в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 
 

4. Мониторинг образовательных достижений выпускников, 
 претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» 

Относительно выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в 

учении», ежемесячно проводить мониторинг достижений. 
Достижения претендента на медаль должны соответствовать следующим критериям: 

- представлены отличные отметки на промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана; 
- текущий контроль успеваемости подтверждается отметками «отлично» и «хорошо»; 
- итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана; 
- результаты внешних независимых оценочных процедур (КДР, МДР, ВПР, тренировочные 

экзамены) подтверждаются преимущественно отличными отметками; 
- индивидуальные достижения медалиста свидетельствуют о высоких результатах участия в 

олимпиадах, интеллектуальных, исследовательских и творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях (в 10-11 классах). Обязательны достижения «победитель» или «призер» Всероссийской 

олимпиады школьников. 
Педагогический совет школы на основании данного мониторинга, после итоговой аттестации по 

каждому претенденту на медаль принимает решение о выдаче аттестата особого образца и 

награждении медалью «За особые успехи в учении». 
 

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  
5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
5.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в следующие сроки: до 1 октября, до 1 ноября в пределах 1 года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам, время каникул.  
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) в соответствии с 

пунктом 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования». 
Обучающиеся в МБОУ СОШ № 6 по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования по усмотрению родителей (законных 

представителей): 
- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки (то есть 

учащийся, имеющий академическую задолженность два раза получил неудовлетворительный 

результат на промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету в сроки, 

определенные МБОУ СОШ № 6): 
- оформляются протоколы промежуточной аттестации; 
- результаты промежуточной аттестации оперативно доводятся до сведения родителей 

(законных представителей); 
- родители (законные представители) учащихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность пишут заявление на имя директора МБОУ СОШ № 6 с указанием выбора 

продолжения получения ребенком общего образования: 
- оставить на повторное обучение; 
- перевести на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (прилагается рекомендация ПМПК); 
- перевести на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Решение о продолжении обучения принимается Педагогическим советом МБОУ СОШ № 6. 

Педагогическим советом принимается решение о повторном обучении в ___ классе, переводе из ___ 

в ___ класс. 
5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз в МБОУ СОШ№6 создается комиссия.  
5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, обучающихся в 

форме самообразования 
 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим Положением. 
6.2. По заявлению экстерна МБОУ СОШ № 6 вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.  
6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 6, (его 

законные представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления учащегося в МБОУ СОШ     
№ 6.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ СОШ № 6 не позднее, чем за две 

недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения.  
Приложение 1. 

1. Критерии и нормы оценочной деятельности 
1.1. Оценка образовательных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, так и 
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уровень сформированности навыков, умений, универсальных учебных действий. 
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение образовательных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. 
При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

1.2. Отметка «5» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
1.3. Отметка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 
практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «3» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднений при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 
- умения работать на уровне воспроизведения, наличия затруднений при ответах на видоизменѐнные 

вопросы; 
- наличия грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
1.5. Отметка «2» ставится в случае: 

- знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, наличие 

отдельных представлений об изученном материале; 
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, 
- затруднения при ответах на стандартные вопросы; 
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

2. Оценивание устного ответа 
3.1.Отметка «5» ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
- умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
- умеет последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
- правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
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учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 
- умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
3.2. Отметка «4» ставится, если ученик: 
- показывает знания всего изученного программного материала, даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий даѐт неполные, допускает небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 
- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей ответ письменной, использовать научные термины; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
3.3. Отметка «3» ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

даѐт недостаточно четкие; 
- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 
3.4. Отметка «2» ставится, если ученик: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. 
По окончании устного ответа педагогом даѐтся краткий анализ ответа обучающегося, объявляется 
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мотивированная оценка. Возможен как самоанализ ответа, так и привлечение других обучающихся для 

анализа ответа и предложения оценки. 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
4.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 
- выполнил работу в полном объеме без ошибок и недочетов. 
4.2. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 
- не более двух недочетов; 
- одну-две негрубые ошибки для обучающихся уровня начального общего образования. 
4.3. Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или не более двух-трех негрубых ошибок; 
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
- не более четырѐх грубых ошибок для обучающихся уровня начального общего образования. 
4.4. Отметка «2» ставится, если ученик: 
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 
- или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся в течение недели со дня написания 

работы (в старших классах за сочинения и изложения - в течение 10 дней). На следующем, после 

объявления оценок, уроке предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
5. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, 

опытов по предметам 
5.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 
- правильно определил цель опыта; 
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 
- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 
- научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 
- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 
- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы); 
- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами 

и оборудованием. 
5.2. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
- или было допущено два-три недочета; 
- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или эксперимент проведен не полностью; 
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
5.3. Отметка «3» ставится, если ученик: 
- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объѐм выполненной части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 
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- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; 
- или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 
- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; 
- или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
- или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 
5.4. Отметка «2» ставится, если ученик: 
- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; 
- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; 
- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 
Примечание. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и (или) в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на следующем уроке. 

6. Оценка умений проводить наблюдения 
6.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 
- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
6.2. Отметка «4» ставится, если ученик: 
- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 
- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
6.3. Отметка «3» ставится, если ученик: 
- допустил неточности и 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 
- допустил 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
6.4. Отметка «2» ставится, если ученик: 
- допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Примечание. 
Оценки с анализом умений, проведѐнных наблюдений доводятся до сведения обучающихся на 
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следующем уроке после сдачи отчѐта. 
1 

этих признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
7.3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 
- ошибки в вычислениях (арифметические на предметах, кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

8. Тестирование 
При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята следующая система перевода еѐ в 5-

балльную (шкалу аналогично можно использовать при определении процента выполненных заданий): 
100 - 85 баллов = «5» 
84 - 71 баллов = «4» 
70 - 51 баллов = «3» 
50 - 0 баллов = «2». 

9. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

                                              
1 Общая классификация ошибок 

При оценивании результатов освоения учебного предмета обучающимися следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
7.1. Грубыми считаются следующие ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, 

технология, ОБЖ); 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- нарушение техники безопасности; 
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
7.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 
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соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД. 
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
УУД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух последних способов оценки является 

то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

10. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФГОС СОО 
10.1 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 
1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
2) оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур; 
3) оценка результатов деятельности образовательной организации, как основа аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества образования, 
- мониторинговые исследования, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. 
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
10.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
10.2.1. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

трѐх основных блоков: 
1) сформированность основ гражданской идентичности; 
2) сформированность индивидуальной способности учиться, включая умение строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
- ориентации на участие в жизни страны, созидательном труде во имя России; 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОО; 
- участии в общественной жизни ОО, ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и 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. 
Внутришкольный 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 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
10.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний. 
- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных учеником, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 
1) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 
2) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 
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4) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 
- стартовая диагностика; 
- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 
- защита итогового индивидуального проекта. 
Для проверки различных метапредметных результатов существуют разные формы оценки: 
- для оценки читательской грамотности - письменная работа на основе прочтения текстов, 

относящихся к разным предметным дисциплинам; 
- для оценки ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
- для оценки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных исследований и проектных работ. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
Итоговый проект представляет собой проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания выбранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
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продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием исходного замысла, цели и назначения проекта, краткого описания 

хода выполнения проекта и полученных результатов, а также списка использованных источников. 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта. 
Краткий отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику 

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

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

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий; 
2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
4) сформированность коммуникативныхдействий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при следующих 

условиях 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при следующих 

условиях: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы комиссии. 
В случае наличия выдающихся проектов, комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в ОО. 
10.2.3. Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно, с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и искать пути еѐ 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать знания и/или 
осваивать новые способы действий с 
помощью руководителя 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно определять 
проблему и находить пути решения; 
показано владение логическими 
навыками мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 
способность самостоятельно 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания выполненной 
работы 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом в 
проектной деятельности 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
управления деятельностью, 
отсутствуют грубые ошибки 
планирования работы. Работа доведена 
до конца и представлена комиссии 

Работа тщательно 
спланирована, последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все этапы 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 
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планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включать: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- график (циклограмму) контрольных мероприятий. 
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений, как точки отсчѐта при построении всей системы оценки. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Установлено четыре уровня достижений: 
1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
4. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 
Не достижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от объѐма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Подробные критерии оценивания предметных результатов по каждому предмету описаны в 

рабочих программах для каждого класса. 

11. Организация и содержание оценочных процедур 
11.1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 
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оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
11.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
11.3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
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 них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 
11.4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной ОО. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 
11.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
2) оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
3) оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга, в части оценки 

уровня достижений учащихся, обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
11.6. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 



80 

 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Критерий 

достижения/освоения учебного материала должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОО». 
11.7. 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. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Формы и порядок 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся с особыми 

возможностями здоровья (ГВЭ) представляющего комплекс устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм. 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате о среднем общем образовании. 
2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.1. Развитие универсальных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий 

Основная образовательная программа развития УУД является организационнометодической 

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, 
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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 учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 
- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
-  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

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

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 
В соответствии с указанной целью основная образовательная 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; 
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- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
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, осуществить 
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управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

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

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

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. 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. 

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 наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
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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. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная деятельность, 

направленная на реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на 

формирование у обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения новых 

знаний, развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата. 
Под проектной деятельностью понимается любая социально значимая организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, 

направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и 

критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, 

ценностями, освоенными нормами и образцами. 
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанная с решением 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате объективно новых 

научных знаний. 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 
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 гимназии социальными и 

культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
При формировании основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности необходимо учитывать несколько факторов: 
• для достижения образовательного эффекта учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся должны друг друга дополнять. При этом особенностью учебно - исследовательской 

деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Так, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности одним из еѐ компонентов выступает исследование; 
• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников должна обеспечивать 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
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тому или иному виду деятельности; 
• важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельность; 
• многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе; 
• содержание и организация работы по формированию основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности могут рассматриваться в рамках дополнительного образования и 

взаимодействия с организациями-партнѐрами (ресурсные центры, научные организации и т. п.). 
Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приѐмов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему или задачу в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. Ключевой тезис метода: «Я знаю, для чего мне надо 

всѐ, что я познаю, я знаю, где и как я могу это применить». Проектная технология включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов. 
Анализ педагогической практики по внедрению проектной деятельности показывает, что 

наиболее востребованными считаются следующие типы проектов: 
Прикладные проекты 
Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область применения. 

В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей социального окружения 

или определѐнного сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. Примеры проектов: 
•  Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов исследования 

протечек воды в жилых домах. 
• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности. 
• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений Онегин». 
• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к проектной 

деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной деятельности. Социальные 

проекты 
Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (общественную) 

практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и 

явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного 

поведения. 
Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 
• Сбор книг и создание библиотеки в удалѐнном посѐлке. 
• Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны. 
• Улучшение качества питания в школе. 

Учебно-исследовательские проекты 
Это основной вид проектов для учащихся 10-х классов. Фундаментальным видом 

деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская деятельность. При этом 

изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее 

неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, составление плана и 

графика работы, изучение информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, 

постановка экспериментальных задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление 

гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных 

данных, выводы и постановка новых проблем или задач. 
Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние 

имеют большое значение, так как решают проблему формирования метапредметных результатов и 
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представлений. 
Примеры проектов: 

• Исследование магнитных свойств вещества. 
• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 
• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о происхождении 

мира. 
• «Гармонию поверяем алгеброй» - число в астрономии, живописи, музыке, архитектуре, 

биологии, геометрии. 
• Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, миннезингеров. 
• Исследование физических и химических свойств снежного покрова. 
• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и 

технологических возможностей государств Древнего Востока. 
Инженерные проекты 
Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного проекта 

этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), определение 

критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, 

демонстрация результатов. Примеры направлений разработки проектов: 
• Ветроэлектростанция для дачного посѐлка. 
• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 
• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование). 
• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 
• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 
• Проект школьной метеостанции. 

При организации проектной деятельности в образовательном учреждении лучше 

ориентироваться на уже используемую в широкой педагогической практике типологию проектов, 

например предложенную Е. С. Полат по следующим критериям: 
• преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико - ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно экономический механизм внедрения); 
• содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.); 
• количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
• длительности (продолжительности) проекта (от проект - урока до вертикального 

многолетнего проекта); 
• дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
При выполнении проекта (исследования) должны учитывать следующие требования к его 

реализации: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта, или учебного исследования, так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 
• необходимо наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной защиты, проводимой в очной 

форме. 
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; 
- 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 учебнопознавательных 

задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
- 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; 
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- 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 
С методической точки зрения от учителя требуется специальная предварительная 

подготовка, имеющая отношение не к предмету и содержанию, а в большей степени к поведенческой 

роли учителя, его владению набором средств и методов, необходимых для организации такой работы. 
С одной стороны, поддержка эффективности работы обучающегося - это индивидуальная 

деятельность учителя, направленная на достижение поставленных целей. В этом контексте учитель 

выступает больше в роли тренера, перед которым стоит задача не передать конкретный опыт или 

знания, а найти для обучающегося тот индивидуальный, присущий только ему стиль деятельности и 

поведения, который позволит ему добиваться поставленной в проекте или исследовании цели. 
Основная задача учителя - создание мотивирующей и объединяющей линии поведения, не 

научить какому-то конкретному знанию, а инициировать самообучение, чтобы обучающийся смог 

сам находить и получать необходимые знания, осознавать значимость цели своей деятельности. 
С другой стороны, обеспечение качества сотрудничества и учебного взаимодействия, 

обучающихся в группе осуществляется за счѐт поддержки комфортной атмосферы внутри группы, 

оказания помощи ученикам в выполнении задач и достижении соглашения при обсуждении сложных 

проблем или спорных ситуаций. Работа учителя по созданию таких условий повышает вовлечѐнность 

и заинтересованность участников группы, раскрывает их потенциал, позволяет отработать основные 

приѐмы проектной и исследовательской деятельности, помогает обучающимся освоить новые модели 

поведения, систематизировать знания, изменить отношение к различным аспектам своей 

деятельности. В результате можно рассчитывать на коллективный вариант организационных 

решений, продуктивные предложения, получившие общее согласие и зафиксированные на бумаге. 
Учитель в данном случае - нейтральный лидер, который делает процесс групповой работы 

лѐгким и эффективным. Он не предлагает решения и способы. Он создаѐт условия и предлагает 

технологии, в которых группа сама находит решение. Основные задачи учителя в процессе такой 

работы можно сформулировать в следующей последовательности используемой технологии: 
- определить до встречи темы и вопросы, требующие решения; 
- подобрать и организовать подходящий формат (время, продолжительность, форма) и место 

обсуждения; 
- создать комфортную, привычную, творческую, свободную атмосферу для обмена 

мнениями и принятия решений обучающимися; 
- организовать планирование перечня (но не содержания) ожидаемых результатов 

обсуждения; 
- неформально снижать агрессию и конфликтность участников обсуждения; 
- фиксировать процесс и итоги (промежуточные и финальные) на бумаге, информационных 

носителях; 
- систематизировать и обобщать каждый этап, помогать в организации обсуждений 

результатов этапа; 
- зафиксировать в конце работы итоговый документ или материал, с которым участники 

смогут продолжить работу самостоятельно. 
Учащиеся 10-х классов имеют право выбрать проекты из категории учебно - 

исследовательские, инженерные и прикладные по профилю обучения. 
В связи организацией профильного обучения на старшей ступени общего образования по 
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требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в школе реализуется сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, посещение которых является обязательным для учащихся 

профильных классов. Если в программах деятельности данных учреждений предусмотрено 

выполнение итоговой проектной работы, то учащиеся 10 -х классов освобождаются от написания 

проектов в школе. Выпускники, успешно защитившие свой проект в профильных группах данных 

учреждений, предоставляют подтверждающий документ с оценкой, которая выставляется в предмет 

учебного плана школы по направлению проектной деятельности. Если данный вид итоговой работы 

не предусмотрен в учреждениях дополнительного образования, то учащиеся 10-х классов пишут 

проект с кураторами школы по профилю обучения и защищают их на общих основаниях в IV-й 

четверти текущего учебного года согласно требованиям данного положения. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта и презентации обучающегося по соответствующей шкале баллов и 

оформляются в виде итогового протокола (приложение). Баллы по каждому критерию суммируются, 

и определяется средний балл за проектную работу учащегося. Перевод среднего балла в отметку 

осуществляется приказом директора МБОУ СОШ №6. 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Проектная работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4. Размер 

шрифта - 12 кегель через полтора интервала между строками на одной стороне листа. 
Все части работы имеют стандартный заголовок. 
(3В - ...) 
ИВАНОВ Сергей Алексеевич 
Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская 
МБОУ СОШ №6, 10 «А» класс 
ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
С СОХРАНЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Научный руководитель: Никитина Анна Федоровна, учитель информатики, МБОУ 

СОШ №6 
План исследований (это есть материал устной защиты проекта) объемом до четырех страниц 

содержит следующие сведения: проблема или вопрос, подлежащий исследованию, гипотеза, подробное 

описание метода или плана исследований; историография вопроса (не менее трех основных_работ, 

относящихся к предмету исследования).Листы плана исследований должны быть сшиты в левом 

верхнем углу степлером. 
Статья (описание работы). На первой странице статьи сначала печатается стандартный 

заголовок, далее следует текст статьи. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. 
В научную статью входит 
Введение. Во введении, общим объемом 1-2 страницы, необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы (обосновывается значимость выбранной темы), 
- определить цель работы (в соответствии с названием работы), 
- определить задачи, подлежащие решению в процессе написания работы (формулировка 

осуществляется на основе содержания параграфов. При этом используются такие ключевые слова, 

как "провести исследование ...", "выявить сущность ....", "провести анализ ..." и др.). 
В 1 -ой части работы необходимо изложить принципы, которые, по мнению автора, 

позволят решить поставленные задачи. На основе сравнения и сопоставления различных точек 

зрения необходимо обосновать свой собственный подход к решению рассматриваемых проблем. 
Во 2-ой части работы автор анализирует полученные в ходе собственного эксперимента 

данные. В этой части важно изложить подробно полученные результаты, при необходимости 

иллюстрируя их таблицами, рисунками, графиками, на которые в тексте должны быть ссылки. 
Текст работы должен содержать ссылки на использованную литературу. Рекомендуется 

оформлять ссылки следующим образом - в тексте указать номера позиций в списке литературы, на 
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которые ссылается автор, при этом заключить их в квадратные скобки. Например [2]. Если в тексте 

приводится цитата, рядом с номером источника следует указать номер и страницы. Например [7, с. 

321]. 
Заключение. В этой главе обычно подводится итог исследования: достигнуты ли цели, 

решены ли поставленные задачи. В лаконичном виде должны быть отражены результаты 
проведенных исследований и сформулированы выводы. 

Список использованной литературы. Литературные источники, использованные 

автором, рекомендуется вносить в список литературы по мере упоминания (использования) в тексте. 

Все источники нумеруются в сквозном порядке. 
Каждая книга должна быть соответствующим образом описана. В это описание должны 

входить: фамилия и инициалы автора (если таковой имеется), полное название книги (с 

подзаголовками, которые могут идти после запятой, через точки, после двоеточия, в скобках и т. п.); 

после косой черты - данные о переводчике (если это перевод) или о редакторе (если книга 

написана группой авторов), данные о числе томов (отдельно опубликованных частей, если таковые 

имеются); после тире — название города, в котором издана книга; после двоеточия — название 

издательства, которое ее выпустило; и наконец, после запятой — год издания. Например: 
Шы-цзин. Книга песен и гимнов / Пер. Л. Штукина. - М.: Художественная 

литература, 1987. 
Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты специальные 

сокращения. Вот некоторые (основные) из них: 
М. — Москва 
Л. — Ленинград 
СПб. — Санкт-Петербург 
К. — Киев 
Оформление интернет-источников: фамилия и инициалы автора (если таковой имеется), 

полное название статьи, после косой черты - электронный адрес источник. 
Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.). Приложения (иллюстрации) выполняются на отдельных 

страницах, которые размещаются после списка литературных источников в порядке их упоминания в 

тексте, за исключением справочного приложения «Обозначения и сокращения» (если таковые 

имеются в тексте), которое располагается первым. Приложения обозначаются цифрами. Все 

приложения должны иметь названия. Приложения могут иметь разделы и подразделы, нумерация 

которых должна осуществляться в пределах каждого приложения. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. На приложения в тексте необходимо 

сделать ссылки. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Общие критерии оценивания проектных работ учащихся 10-х классов 
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Показатели Градация Баллы Эксперт 
П

о
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та
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(о
ц
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тс
я
 к

у
р
ат

о
р
о
м

) 1. Сбор информации Информация в проекте в 
основном собрана учащимся 
самостоятельно 

10  

Собрал от до % полезной 
информации, используемой в 
проекте 

5  

Информация для проекта 
собиралась совместно с 
куратором 

0  

2. Уровень активности при 
написании проекта 

Преобладала самостоятельная 
работа над проектом 10 

 

75% работы выполнено 
самостоятельно 

5  

Самостоятельность проявлялась 
слабо 0 

 

О
ф

о
р
 

м
л
ен

и
е 

р
аб

о
ты

 1. Шрифт 12; интервал 1,5; 
шрифт TimesNewRoman; 
при возможности наличие 
правильно оформленных 
приложений 

Соответствует полностью 10  

Есть отступления 5  

В основном не соответствует 0  
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Шкала перевода баллов в оценки 

91-120 баллов - «5» 76-90 баллов - «4» 60-75 баллов - «3» 

 
2. Наличие в статье 
введения, теоретической 
и практической частей, 
заключения 

Структурировано полностью 10 
 

Есть несоответствия 5  

Не соответствует наличию 0  

3. Обоснование целей, 
задач, методов 
исследования 

Установлены все 10  

Есть отступление от структуры 5  

Не обоснованы 0  

4. Наличие правильно 
структурированного 
списка использованной 
литературы 

Соответствует требованиям 10  

Частично не соответствует 5  

Не соответствует или 
отсутствует 0 

 

З
ащ

и
та

 п
р
о
ек

та
 

1. Соответствие 
сообщения заявленной 
теме, целям и задачам 
проекта 

Соответствует полностью 10  

Есть отступления 5  

В основном не соответствует 0 
 

2. Культура выступления Рассказ без обращения к листу 10  

Рассказ с обращением к листу 5  

Чтение с листа 0  

3. Грамотность речи, 
владение специальной 
терминологией по теме 

Речь грамотная, терминологией 
владеет свободно, применяет 
корректно 

10  

Владеет свободно, применяет 
неуместно, либо ошибается в 
терминологии 

5  

Не владеет или владеет слабо 
0 

 

4. Соответствие 
презентации 
установленным 
требованиям 

Соответствует полностью 10  

Есть отступления 5  

В основном не соответствует 0 
 

5. Соблюдение 
временного регламента 
сообщения (не более 7 
минут) 

Соблюден 10  

Превышение без замечания 5  

Превышение с замечанием 0 
 

6. Представление 
собственных результатов 
исследования 

Представлена оценка и анализ 
собственных результатов 
исследования 

10  

Представлены собственные 
результаты исследования без 
выводов 

5  

Результаты не соотнесены с 
позицией автора или не 
представлены 

0  
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2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 
Основное содержание учебного предмета. Углубленный уровень. 

10 класс (102 часа) 

I. Вспомним изученное (11 часов) 
II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (15 часов) 
Функции языка. 
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 
Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 
Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 
Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 
Русистика на современном этапе. 
III. Русский язык — один из богатейших языков мира (76 часов) 
Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
Литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств 

одного стиля в произведениях другого стиля. 
Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, 

морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 



94 

 

11 класс (102 часа) 
Повторение изученного в 10 классе (13 часов) 
IV. Принципы русского правописания (8 часов) 
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. 
Дифференцирующие и другие написания. 
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 
V. Повторение изученного (81 час) 
Систематизация знаний по русскому языку. 
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 
Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 
Совершенствование устной речи. 

2.2.2. Литература 

Содержание курса. Базовый уровень. 

10 КЛАСС (102 часа) 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Введение 
Русская литература и русская история XIXв. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью, 

свобода). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. 
Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIXв. 
Их развитие и взаимодействие. 
Методика. Установочный урок начала учебного года строится в значительной мере на 

материалах, изученных в 5—9 классах. Однако он не может быть всего лишь уроком повторения: 

впереди очень ответственные моменты завершения изучения творчества А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, литературы первой половины XIX в. Эта задача должна быть обозначена 

на уроке, предваряющем курс 10 класса. 
Литература первой половины XIX века 
Русская литература первой половины XIX века 
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы. 
Теория. Реализм и его становление. 
Методика. Повторяя общую характеристику классицизма, сентиментализма и романтизма в 

первой половине XIXв., нужно уделить основное внимание тому, как в процессе взаимодействия 

этих направлений зарождался реализм. Именно его первым шагам посвящены поиски учащихся при 

осмыслении новых произведений программы. 
А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило ...», «Свободы сеятель 

пустынный ...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил», «Пора, мой друг, пора!», «Поэт», «Из 

Пиндемонти». 
Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 
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философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» 

в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, отражение 

в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. 
«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в 

трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности 

стиха трагедии. 
«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Совершенство 

чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы. 
Теория. Народность литературы. 
М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою 

толпою окружен», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу ...», «И скучно и грустно ...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Теория. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 
Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести». Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира 

на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 
Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 
Критик а. В. В. Набоков. «Гоголь» (фрагменты). 
Теория. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIXвека 
Русская литература второй половины XIXвека 
Русская литература второй половины XIXв. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции 

и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 

Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. 
Формирование русского национального театра. А. Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница» 

(по выбору учителя и учащихся). Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с 

«темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. 

Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 
«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы 

драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 
Критика Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап. А. Григорьев «После Грозы 

Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 
Методика. Обращение к творчеству создателя репертуара русского национального театра 

предполагает обращение к документальным материалам и фрагментам классических постановок его 

пьес. 
И. А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 
«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в 



96 

 

произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 
Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 
Критик а. Н.А. Добролюбов «Что такое Обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. 

Дружинин «― Обломов‖, роман И. А. Гончарова». 
Теория. Нарицательные образы — герои художественных произведений. 
Методика. Роман «Обломов» недавно вновь вернулся в школьную программу. Его 

исключение из программы и возвращение очень убедительно характеризует наше время, об этом 

нужно рассказать в сильном классе. 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» как конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих 

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины 

одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные 

темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа. 
Критик а. М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писарев «Базаров», Н. Н. 

Страхов «Отцы и дети‖ И.С. Тургенева». 
Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа. 
Методика. В старших классах существует традиция включать учащихся в споры с Евгением 

Базаровым. Поскольку в романе прозвучали многие «вечные проблемы», обсуждение, спор или даже 

диспут возможны при условии, что в классе есть противоборствующие силы и различные позиции. 
Ф. И. Тютчев. «Silentium», «Не то, что мнитевы, природа ...», «Умом Россию не понять ...», 

«О, как убийственно мы любим ...», «Нам не дано предугадать ...», «К.Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»), «Эти бедные селенья ...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. 
Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок 

роковой». 
Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 
А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро , радость эта ...», «Шепот, робкое дыханье ...», « Сияла ночь. 

Луной был полон сад ...», «Еще майская ночь ...», «Еще весны душистой нега», «Заря прощается с 

землею ...», «Облаком волнистым ...», «На железной дороге». Сочетание передачи восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению к 

красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 
Те ория. Теория «чистого искусства». А. К. Толстой. «С л е з а д р о ж и т в т в о е м р е в н и в 

ом в з ор е . . .», «Про т и в т е ч е н и я . . .», «Го с у д а р ь ты н а ш батюшка . . .», «К о з ь м а Пру т к 

о в ». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. 

Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

романтической и фольклорной традиции на его произведения. 
Те ория. Влияние фольклора на лирику XIX в. 
Н. А. Некрасов. «В д ор о г е», «Вчер а ш н и й д е н ь , ч а с у в ш е с т о м . . .», «М ы с т о б о 

й б е с т ол к о в ы е л юд и . . .», «Я н е любл ю ир о н и и т в о е й . . .», «П о э т и г р аждан и н», 

«Рыц а р ь н а ч а с», «Э л е г и я» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «П р о р о к», «Б л аже 

н н е з л о б и вый п о э т. . .», «Внимая ужасам войны ...», «Зине», «О Муза ! Я у двери гроба ...», 

«Умру я скоро ...». 
Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ 

Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 
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доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 
«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, 

ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет 

поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных 

типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 
Теория. Народность творчества. 
Методик а. Возможно изучение каждой из тем (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой, Н.А. 

Некрасов) как монографической, но допустим и обзор в сочетании с изучением одной из этих тем как 

монографической. 
Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль 

романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. ХГХ в. Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе. 
Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 
Методика. Ранее в школе этот роман изучался очень подробно, и у учителя есть много 

материалов, из которых он может выбрать те, которые отражают сегодняшний взгляд на это 

произведение. Целесообразна подготовка докладов о судьбах утопий в литературе мира. Беседа об 

истории утопий в художественной литературе будет предпосылкой обращения к жанру антиутопии в 

литературе XXв. В сильном классе возможна итоговая лекция о судьбе романов-утопий в литературе 

разных стран. 
Н. С. Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Необычность его жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. 
«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев- правдоискателей. 

Былинные мотивы в повести. 
Теория. Сказ. 
Методика. Творчество Лескова для старших классов — тема относительно новая. Можно 

использовать ученические сообщения о его произведениях, а также предложить понаблюдать за 

словом в художественном тексте, создать словарик слов, которые придумал писатель. Каждое из них 

не только 
интересно само по себе, но и очень отчетливо характеризует героев. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории 

Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 

народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 
Теория. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 
Методик а. Интересно создание словарика слов эзопова языка в произведениях Салтыкова-

Щедрина или словарика приемов, которые использует автор для сатирического изображения своих 

героев. 
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Идиот» (по выбору учителя и учащихся). 

Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в 

человеке в его произведениях. 
«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя 
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романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники 

Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. «Идиот». Философская и идейно-нравственная 

проблематика романа. Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. 

Трагический итог его жизни. Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского 

смирения со всеобщей жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии 

нравственной проблематики романа. 
Роман «Бесы» и злободневность его тематики. Психологизм прозы Достоевского. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского в современном 

мире. Достоевский и культура XX в. 
Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм романов 

Достоевского. 
Методика. В сильных и активных классах возможен диспут по нравственным проблемам, 

которые Достоевский ставит в романе «Бесы». 
Л. Н. Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в 

годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» 

(повторение). 
«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: 

своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в 

эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и 
Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. 

Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы 

мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных 

поисков героев романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: 

Наташа Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в 

романе. Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны»: партизанское 

движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа 

Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира 

героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. 

Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — классик и 

самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 
Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их 

взаимодействии. 
Методик а. Знакомство с романом-эпопеей «Война и мир» представляет собой эпоху в 

духовной жизни учащегося. Огромную роль может сыграть сопоставление позиций 

Достоевского и Толстого. Богатый материал для беседы на уроке может дать знакомство с 

журнальным вариантом романа-эпопеи, в котором по-иному даны судьбы ряда героев: не 

гибнет Петя Ростов, не умирает от ран князь Андрей. 
А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6», «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», 

«Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на 

страницах рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы 
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подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, импрессионизм, философская 

глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. 

Способы создания комического эффекта. 
«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга 

произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои 

пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. 

Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и их 

художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 
Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 
Методика. Предложите учащимся включиться в поиск ответа на вопрос, который пока 

не получил ответа: почему Чехов упорно настаивал на том, что «Вишневый сад» — 
комедия? 

Зарубежная литература XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи 

писателей. 
И.В. Гѐте. «Фауст» — философская трагедия и мещанская драма. Авторское 

стремление показать истинную природу вещей, единство противоположностей. Роль 

Мефистофеля в судьбе Фауста. Тайны бытия и невозможность постичь суть мирозданья — 
основной конфликт трагедии. 

Г.де Мопассан. «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Изображение 

современного писателю буржуазного общества во всем его убожестве. Грустные раздумья 

автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического 

анализа. Образ главной героини новеллы — Матильды Луазель. Прием скрытой иронии в новелле. 

Сопоставление творчества Мопассана с творчеством Чехова. 
А.Рембо. «Гласные». Знакомство с образцом лирики А. Рембо. Особенности поэтического 

стиля автора. Значение термина «символ». Эстетические принципы и воззрения поэта. Идея 

стихотворения «Гласные». Жанровая форма стихотворения, развитие бодлеровской «теории 

соответствия». Определение авторской поэтической интонации. Музыкальность и живописность 

стиха. 
Теория. Философская трагедия в стихах. Социально-психологическая новелла. Психологизм. 

Соответствие «звуков» и «цветов» в стихотворении. Символизм. 
Методик а. Знакомство с зарубежной литературой возможно и в форме обзора, и как 

последовательное изучение одной-двух монографических тем, следующих за общим обзором. При 

этом целесообразно использовать сведения о популярности данных авторов и произведений у 

русских читателей, а при обращении к драматургии — о постановках на русской сцене. 

11 КЛАСС (102 часа) 
ЛИТЕРАТУРА ХХ—XXIВЕКОВ 
Введение 
История XX—XXIвв. и судьбы искусства. Русская литература XXв. в контексте мировой 

культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. Сложности периодизации 

русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.: советская литература, 

«возвращенная литература» и литература русского зарубежья. Пути их объединения. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур других народов России, отражение в 

них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего взгляда на сложный 

литературный процесс в современном литературоведении. 
Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 
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Литература рубежа XIX—XX веков 
Русская литература 90-х годов XIX — начала XX века 
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX— начале 

XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. 

Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 
Теория. Литературное направление. Литературные направления начала века. 
Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей - 

реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 
Теория. Традиции и новаторство. 
М. Горький. «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. Чехов»), публицистика. 

Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический пафос 

революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического 

идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького. Горький-драматург. 

Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма. 

Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? 
Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и 

правды веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Горького-драматурга. Литературный портрет как жанр. Проблема Новаторство изображения 

исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в 

восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в 

восприятии и изображении писателя. Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции 

(«Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет 

революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я учился писать» 

и др.). Роль Горького в судьбах русской культуры. 
Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 
И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не 

устану воспевать вас, звезды!», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Традиции XIX в. в 

лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). 

Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. «Господин из Сан-Франциско». 

Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. 

Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: 

городского пейзажа и картин природы. «Темные аллеи» (рассказы из сборника по выбору учителя и 

учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. Концентрированность повествования как 

характерная черта рассказов Бунина. Эстетическое совершенство рассказов Бунина. «Чистый 

понедельник». Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. 

Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 
Теория. Психологизм. 
A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере 

Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 
Теория. Критический реализм. 
B. Г. Короленко. Внеклассное чтение. «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие 

рассказы. Публицистика: письма к Луначарскому. Гуманистический пафос произведений писателя. 

Защита человеческого достоинства. Роль писателя в судьбах родной литературы. 
Теория. Мастерство писателей-реалистов конца XIX — начала XX в. 
Поэзия конца XIX — начала XX века 
Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. Модернизм как одно из направлений в 

искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
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символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе 

(романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И. Тютчева теория «чистого 

искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета). Сущность модернизма, декаданса. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. 
Символизм 
Истоки. Пафос трагического миропонимания. Эстетические взгляды символистов. Интерес к 

проблемам культурных традиций разных народов. Старшие символисты: В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.Сологуб, З.Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. 

Кризис символизма. 
В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь блед», «Творчество», «Грядущие гунны» и др. Брюсов 

как теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике 

Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. Брюсов-
переводчик. 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени ...», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце ...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 
А.Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека ...», «В ресторане», «Река 

раскинулась...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического 

идеала. Неоромантизм «младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос 

патриотических стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». «Двенадцать » как 

попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произведении. Сочетание 

конкретно-исторического и условно-символического планов в романе. Неоднозначность 

трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика. 
Теория. Символ в поэтике символизма. 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики 

символизма и акмеизма (статья Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). 

Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н.С. Гумилев, О.Э. 

Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и др. 
Н.С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рублев» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Г 

умилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 
Футуризм 
Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: 

звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» 

Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), 

В. В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. 

Пастернак («Центрифуга»). Конец футуризма. 
И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь Северянин », 

«Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность 

словотворчества. 
В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бо б о э б и п е л и с ь губы . .», «Еще раз...» и 

др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
B. В. Маяковский. «А вы могл и бы...», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Юбилейное», «Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа». 

«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в 
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строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». 

Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэта. Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях 

своей эпохи (лирика, поэмы). 
Теория. Тоническое стихосложение. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Внеклассное чтение. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

под валов, из темных углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое 

восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального 

самосознания. 
C. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя родная!», «Не бродить, не мять в кустах багряных 

...», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ковыль», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ . . .», «Не жалею , не зову, не плачу...», «Русь с о в е т с к а я». Жизнь и творчество. 

Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко 

всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. «Анна Снегина» — поэма о судьбе 

человека и Родины. 
Лирика Есенина в музыке советских композиторов. 
Теория. Имажинизм. 
Литература 20—30-х годов XX века 
Судьба Русской литературы в годы исторических потрясений (обзор) 
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Три потока развития 

литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, возвращенная 

литература и литература русского зарубежья. 
Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских 

писателей в 1934 г., попытки создания теории социалистического реализма). 
Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный 

поток» А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и 

др. Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др. 
Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов 

(Н. С. Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.). 
Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 
Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов 

«Чевенгур». 
Теория. Социалистический реализм. 
Методик а. Большой объем включенных в тему авторов и произведений не 

предполагает сколько-нибудь обстоятельной их характеристики. В обзорных темах можно 

ограничиться лишь упоминанием фамилий и наиболее известных произведений. Но 

целесообразно и изучение 2—3 монографических тем (из названных в списке). 
А.А. Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в советской литературе. 

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в 

революции. Современная полемика о романе. 
А.А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 

гражданственность поэзии. Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство 

формы. 
«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 
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основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 
Б. Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Любить иных —тяжелый крест...», «Никого не будет в доме ...», «Сосны», «Иней», 

«Снег идет». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. 

Стремление «поймать живое», восторг перед миром природы. Размышления о жизни, о 

любви, о природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская 

насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. 

Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в нем 

эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь 

с проблематикой романа. 
О. Э. Мандельштам.«NotreDаmе», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. Яркость 

поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. 

Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 
М. И. Цветаева. «М о и м с т и х а м , н а п и с а н н ы м та к р а н о . . .», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое птица в руке...»), «Кт о с о з д а н и з к а м н я . . .», «Тоска по родине...», 

«Москве», «Мне нра в и т с я , ч т о в ы б ольны не м н о й . . .» и др. Трагедийная 

тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического 

дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, 

свежесть и неожиданность рифмовки. 
М. А. Булгаков. «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита» (по 

выбору учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений писателя. 
«Белая гвардия». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в 

творчестве писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство 

Булгакова-драматурга. 
«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического 

сюжета с философскими и библейскими мотивами. Москва XX века и Ершалаим библейских 

времен. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема 

предательства. Понтий Пилат, его роль в романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Масштаб изображения главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 

«дьяволиада» в свете мировой культурной традиции (Гѐте, Гофман, Гоголь). Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 
Те ория. Разнообразие типов романа в русской литературе XXв. 
А. П. Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по 

выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои 

Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь 

его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков -Щедрин). Особенности 

композиции произведений Платонова. 
А. Н. Толстой. «Петр Первый». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. 

Толстой, М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление 

личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности 

композиции и стиля). 
Те ория. Исторический роман XXв. 
М. А. Шолохов. «Т и х и й Д о н». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — 
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роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя 

романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 
Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи предполагают особую 

тщательность его текстуального анализа. До сих пор некоторые учителя и по старой памяти, 

и по принципиальным соображениям верны «Поднятой целине». Можно и сейчас 

рассматривать это произведение в таком ключе: «―Поднятая целина‖. История создания 

романа. Отражение противоречий и сложностей процесса коллективизации. Герои романа и 

их судьбы. Юмор в романе. Современное восприятие романа». 
Зарубежная литература 
Зарубежная литература XX века (обзор) 
Идейные и художественные искания в зарубежной литературе XXв. 
Мировой литературный процесс. Основные направления течения в зарубежной 

литературе XXв. Реализм XXв. Сюрреализм. 
Б. Шоу. Комедия «П и г м а л и о н». Тематика и проблематика пьесы. Своеобразие 

конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей. Образы главных героев. Чеховские традиции в творчестве Б. Шоу. 
Г. Аполлинер. «Мос Мирабо». Сюрреализм как одно из литературных направлений XX 

в. Экспериментальная направленность лирики. Анализ стихотворения. 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Влияние стиля Хемингуэя на русскую литературу XX в. 

Философский смысл и художественное своеобразие произведения. 
Те ория. Реализм XX в. Модернизм, сюрреализм. 
Методик а. На фоне общего обзора зарубежной литературы XX в. возможно обращение к 

одной из тем как монографической. 
Литература русского зарубежья 
Творческие искания писателей русского зарубежья Русская литература в изгнании. Берлин, 

Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской 

литературы. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия русской 

эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Иванов). Проза русской эмиграции (И. С. Шмелев, 

А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее 

роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. 
В. В. Набоков.«Другие берега», «Дар», «Защита Лужи н а» (по выбору учителя и учащихся). 

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, 

сочности, красочности описаний, обилия формально - стилистических и психологических находок. 

Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита 

Лужина», «Дар» и другие произведения. Романы на английском языке «Лолита», «Пнин», «Бледный 

огонь», «Другие берега» и др. 
«Другие берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его 

окружение. Мир детства и отрочества героя. «Защита Лужина» как роман о трагической судьбе 

талантливого человека. «Дар» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об 

ответственности человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий 

путь героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-
стилиста. Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 

на русский язык и как переводчик и популяризатор «Евгения Онегина» (перевод романа на 

английский язык и создание комментария к нему в четырех томах). 
Те ория. Автор двух литератур. 
М. Алданов.«Ч е р т о в мо с т». История России и Европы двух последних столетий на 

страницах исторических романов Алданова. «Чертов мост» о подвиге российского оружия. Образ 

Суворова как удача исторического повествования. 
Великая Отечественная война в литературе 
(обзор и избранные монографические темы) 
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Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. 

Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Старшинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин 

и др.). Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. 

Паустовского, повести и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова («Живые и 

мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека («Волоколамское 

шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Горячий снег»), В. Кондратьева 

(«Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»), Б. 

Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), К. Воробьева («Убиты под 

Москвой») и др. Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц («Дракон») и др. 
Те о р и я. Жанровое богатство откликов на тему войны в литературе. 
Литература второй половины XX — начала XXI века 
Литература второй половины XX в. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев: А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не 

хлебом единым», В. Шаламов «Колымские рассказы» и др. 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, В. Кондратьева, В. Носова и др. 
Поэзия: В. Боков, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Нарочатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. 

Солоухин, А. Тарковский и др. 
Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, 

Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. 
А. Володин «Пять вечеров», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Арбузов «Иркутская 

история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» и др. 
Литература народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов, Ч. Айтматов. 
Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. 

Бродский, А. Солженицын. 
«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. Марамзин и др. 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 
Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Дольского, В. 

Цоя и др. 
Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др. Их позиция и роль в культурной 

жизни страны. 
Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих художественных 

произведений конца 1980—1990-х гг. 
Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. 
Теория. Новые тенденции развития литературы. 
Методика. При изучении этой обзорной темы важно сделать тщательный отбор авторов и 

произведений, на которые учитель обратит внимание на уроке. 
А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете », «Памяти матери», «Я знаю , 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны . . .» и др. 
Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, 
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сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 
«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 
Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 
А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисович », «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), «Как нам 

обустроить Россию» и др. (по выбору учителя и учащихся). 
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и 

его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений в 

произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 
Ф. А. Абрамов. «П о е з д к а в п р ошл о е». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под 

бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших 

народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в прошлое» 

как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за процессом творчества писателя. 
В. П. Астафьев. «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору учителя и 

учащихся). 
Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный детектив». 
В. Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору 

учителя и учащихся). Тема отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память народа, тема 

гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 
Русская литература 90-х годов XX — начала XXI века (обзор) 
Литература 1990-х гг. Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы 

постмодернизма. Эклектика, смешение и взаимопроникновение жанров. Интертекстуальность, 

построение художественного текста из цитат и реминисценций, когда «чужое слово проступает» (А. 

Ахматова). Идея множественности трактовок литературного произведения. 
В. Сорокин. «Роман». В. Сорокин как одна из центральных фигур русского постмодернизма. 

Двойственность заглавия романа, особенности действия в произведении, обращение к классическим 

текстам разных периодов, вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. 
В. Пелевин. «Ч а п а е в и Пу с то т а». Иллюзорный характер реальности в произведениях В. 

Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и «Generation―П‖». Перенесение героев из реального 

исторического времени в иные реальности. Изображение глубоко трагического ощущения целого 

поколения, утратившего прежние, советские, идеологические ориентиры. 
Т. Толстая. «Кысь». Разрушение постмодернистского канона в романе. Соединение жанра 

антиутопии с русской сказочной традицией. 
Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XXв. 
В. С. Маканин. «Лаз», «С т ол , п о к р ы т ы й с у к н о м и с графином пос е р е д и н е», 

«Кавк а з ский п л е н ный». Тема истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и 

интенсивность страданий героев. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний 

роман, эпилог ХХ века». «Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей 

в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», «Тайна дома», 

«Маленькая Грозная»), В. Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном 

романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 
Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. Чичибабина («82 сонета 

и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и государственности в поэзии 
С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. Лосева 

(«Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях О. 

Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в поэтических 

произведениях С. Гандлевского («Конспект»). 
Осмысление итогов постмодернизма в русской поэзии. Использование цитат из произведений 

других поэтов. Д. Пригов («Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный Пригов»), Т. Кибиров 
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(«Нотации»), В. Некрасов («Дойче Бух»). 
Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), 
Ю. С. Энтин («Ничего на свете лучше нету...»). 
Литература начала XXI в. «Новый реализм» (постреализм) как литературное течение 

«нулевых» годов. Пересмотр постмодернистских критериев. Критическое отношение к 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для русского 

реализма вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. 
Картина современной России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», 

достоверность и жизненность образов. 
Изображение 1990-х гг. в романе А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее 

преображение героя. Размышление о человеческих ценностях. Роман А. Терехова «Каменный мост», 

повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых годов до наших дней. Книга 

рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение простых людей наших дней 

на бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как достоверная 

художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга без фотографий», 

фотографический взгляд писателя на пережитое, история молодого человека, его обретений и 

поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как сенсационное расследование биографии известнейшего 

русского писателя и попытка разгадать величайшую тайну XX в. 
Жанр политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без 

милосердия». 
Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». 

Гуманистический пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, М. 

Степновой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 
Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и событиях, о литературе, кино, 

истории, политике). 
Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): наблюдательность, откровенность в беседе с 

читателем, сложнейшая гамма чувств автора дневника. 
Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста З. Прилепина 

«Книгочет. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями». 
Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова («Вызванное из боли»), тема 

России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего края»), элегичность поэзии Е. 

Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной боли» в поэзии Г. Русакова («Стихи 

Татьяне»). 
Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов, традиций русской 

драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца 

«Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева «Кислород», отражение в ней духовной нищеты общества, 

грубости и жестокости его нравов, пьеса «Валентинов день» как продолжение популярной пьесы М. 

Рощина «Валентин и Валентина». 
Тенденция создания «вторичных» произведений-продолжений, заимствующих названия и 

стиль классических образцов (М. Угаров «Облом ой», Б. Акунин «Чайка», А. Слаповский 

«Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная почта» и др.). 
Итоги. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в XX в. Многообразие 

направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических решений. Литература века как 

форма отражения сложности окружающего нас мира. 
Методика. Изучение последних тем курса во многом зависит от наличия текстов и активности 

ученического отклика на новинки. Возможны как краткий обзор, так и анализ текста, обсуждение 

выдвинутых авторами проблем.
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2.2.3. Иностранный язык 

Содержание обучения. Базовый уровень. 

3.1. Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 
Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. Баланс труда и отдыха. Спорт. 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 
Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора будущей 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. Деловое общение. Интервью при приѐме на работу. Дресс- 
код. Профессии, связанные с иностранным языком. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Экономика и экономические системы. Экономика и государство. Экспорт и 

импорт. Глобализация. Межкультурные отношения в деловой сфере. Переговоры. SWOT-
анализ. Финансы и банковское дело. Налоги. Маркетинг и реклама. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства 

общения. 
Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. Функции языка. Официальный и 

неофициальный стиль общения. Научный стиль в русском и английском языках. Научный и 

художественный перевод. Качество и этапы процесса перевода. Роль словарей в работе 

переводчика. Лексические и грамматические аспекты перевода. Информационная 

(коммуникативная) структура предложения и ее сохранение в переводе. Машинный перевод и 

перевод с использованием компьютерных технологий (CAT). Роль языка в консолидации 

нации. 
Туризм. Развитие туризма, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Профессии в индустрии туризма. Турагентства и туроператоры. 

Виды туризма. Туризм и экономическое развитие. Туризм и экология. Поездки за рубеж. 

Оформление визы. Выставки в сфере туризма. 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении семи лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 
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неизвестными им ранее учебными ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией 

заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

2.2.4. История 

10 класс- 68 часов 

Новейшая история 24 ч. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3ч. 
Мир накануне Первой мировой войны. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний.1ч. 
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. 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) 10ч. 
Революционная волна после Первой мировой войны 1ч. 
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.  
Версальско-вашингтонская система 1ч. 
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. 2ч. 
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 1ч. 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
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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 1ч. 
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 1ч. 
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 1ч. 
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. 1ч. 
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. 
Вторая мировая война 10 ч. 
Начало Второй мировой войны. Причины 2 Мировой войны. 1ч. 
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. 1ч. 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

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

позиция нейтральных государств. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 1 
ч. 
Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 
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позиция нейтральных государств. 
Коренной перелом в войне Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке.  1ч. 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий.  
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Тегеранская конференция. 1 ч. 
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 1ч. 
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. 1ч. 
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. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция.  1 ч 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран.1 ч. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран 
Итоговое повторение . Мир с 1914 года по 1945 годы. Итоговый тест. 1ч. 
История России 44ч. 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921. 10ч. 
Россия в Первой мировой войне 1ч. 
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 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. Основные этапы и хронология революции 1917 г.  
1ч. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
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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.  
Великая российская революция 1917 г. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности.1 ч. 
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. 
Великая российская революция 1917 г. Июльский кризис и конец «двоевластия» 1 ч. 
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. 
Великая российская революция 1917 г. свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («Октябрьская революция»). 1 ч. 
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 1ч. 
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 1ч. 
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.  Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. 1ч.  
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 «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.  
Гражданская война и ее последствия. Причины победы Красной Армии в Гражданской 
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войне. 1 ч. 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» Наш край 

в годы революции и Гражданской войны. 1ч. 
«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. 
СССР в годы нэпа. 1921–1928. 10 ч. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 1.ч 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг.  
Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 1 ч 
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. 1ч. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). 1 ч. 
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. 1 ч. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 
Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. 1 ч. 
Создание Госплана 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. 1 ч. 
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. 1 ч. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 1 
ч. 
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 
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номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. 1 ч. 
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 

«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. 10 ч. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 1 ч 
«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. 1 ч 
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. 1 ч 
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.  1 ч.  
 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.  1 ч.   
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 
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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. 1 ч.  
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 

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.1 ч. 
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.  1 ч.  
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. 1 ч. 
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.1 ч. 
«Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг.1 ч. 
Великая Отечественная война. 1941–1945  13 ч. 
Великая Отечественная война. 1941–1943 7 ч.   
 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. 1 ч.  
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. 
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 Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 1 ч. 
 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. 1 ч. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».  
Битва за Москву. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. 1 ч.  
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.1 ч. 
 Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  
Нацистский оккупационный режим.1 ч.  
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.). Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда 1 ч.  
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 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.  
Великая Отечественная война 1943-1945. 6 ч. 
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 1 ч. 
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. Развертывание массового партизанского 

движения. 1 ч. 
 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. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!».  
Трудовой подвиг народа. Завершение освобождения территории СССР. 1 ч. 
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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. Капитуляция Германии.1 ч. 
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. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 1 ч. 
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 июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 1 ч 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.  Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Итоговое повторение. Итоговое тестирование 1 ч. 
 
11 класс, 68 часов  

Всеобщая история. 24 ч. 
Соревнование социальных систем 11 ч. 
Начало «холодной войны» 3ч. 
Причины «холодной войны». План Маршалла.1 ч. 
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Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. 
 «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 1 
ч. 
«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 1 ч. 
Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 
 Совет экономической взаимопомощи. НАТО.1 ч.  
Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 3ч. 
Гонка вооружений. 1 ч. 
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.1 ч.  
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. 1ч. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 2ч. 
Образование КНР. Война в Корее. 1 ч. 
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.1 ч. 
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт  
«Разрядка». 3 ч. 
Причины «разрядки». 1 ч. 
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. 1 ч. 
Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе.  
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».1 ч. 
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века.  2ч. 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества.1 ч.  
«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».1 ч. 
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 2ч. 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. 1 ч. 
«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.1 ч. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
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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 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. 2ч. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века.1 ч. 
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.1 ч.  
Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной 

Америке.  
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.4 ч. 
Колониальное общество. Крушение колониальной системы и ее последствия 1 ч.  
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.1 ч.  
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.1 ч.  
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.1 ч. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 2ч. 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция. 1ч. 
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. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия.1 ч. 
Рост влияния Китая на международной арене. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия.  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.  
 Итоговое повторение. Мир с 1945 по современный период. Итоговый тест. 1ч. 
История России 44ч. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 34 ч. 
 «Поздний сталинизм» (1945–1953) 4ч. 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество.1 ч. 
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.1 ч. 
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. Ужесточение административно-командной системы.1 ч.  
Сталин и его окружение. 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.1 ч. 
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. 10 ч. 
Смерть Сталина и настроения в обществе.1 ч. 
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.1 ч. 
 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.1 ч 
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». 
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 Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании.1 ч. 
Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 1 ч. 
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.1 ч. 
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.1 ч. 
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.1 ч.  
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 внешней политики: от конфронтации к диалогу.1 ч. 
Новый курс советской 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. Наш край в 1953–1964 гг.1 ч. 
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. 10ч. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.1 ч. 
 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. 1 ч. 
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.1 ч. 
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 
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топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
Культурное пространство и повседневная жизнь.1 ч. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности.  
Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень».1ч. 
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.1 ч.  
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. 1 ч. 
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.1 ч. 
 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.1 ч. 
 «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.1 ч. 
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 10ч. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 
1 ч. 
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 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. 1 ч. 
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.1 ч. 
«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.  
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XIX конференция КПСС и ее решения.1 ч.  
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.1 ч. 
 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.1 ч.  
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.1 ч. 
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.1 ч.  
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.1 ч. 
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. Наш край в 1985–1991 гг.1 ч. 
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 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. 9 ч. 
Становление новой России (1992–1999) 5ч. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Начало радикальных экономических преобразований. 1 ч. 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
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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. 1 ч. 
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.1 ч.  
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.  
Новые приоритеты внешней политики.1 ч.  
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 
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1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Наш край в 1992–1999 гг.1 ч. 
«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 4ч. 
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 1 ч. 
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Политические и 

экономические приоритеты. 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. Значение изучения истории. 1 ч. 
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. Наш край в 2000–2012 гг. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. 1 ч. 
 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. Наш край в 2000–2012 гг. 
Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.1 ч. 
 Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

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. 
Основные итоги развития России с древнейших времѐн до наших дней. Итоговое 

тестирование 1 ч. 
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2.2.5. География 

Основное содержание. Базовый уровень 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XIклассы) (68 часов) 
 

Введение.  (2 ч) География в системе наук. Предмет социально-экономической 

(общественной) географии в системе географических наук. Формирование представлений о 

географической картине мира. Географическая наука и географическое мышление. Ключевые 

теории, концепции и современные методы получения географических знаний. Методы 

(общегеографические: традиционные и современные, частные), подходы и концепции 

экономической и социальной географии. Моделирование — метод географии. Отраслевые 

модели: модель опорного каркаса территории, энергопроизводственных циклов, 

территориальной рекреационной системы, модель «изолированного государства» Тюнена, 

теория «формирования центральных мест» В.  Кристаллера и А. Лѐша, теория полюсов роста. 

Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практических задач, 

геоинформационное моделирование. Современные методы географических исследований: 

космический мониторинг Земли.  
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО МИРА (33 ч) 
Тема: «Политическое устройство мира». (3 ч) Современная политическая карта как 

историческая категория. Основные этапы изменения политической карты в ХХ и ХХI веках. 

Классификации и типология стран мира. Понятие «унитарное» и «федеративное» государство 

как формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Понятия 

«монархия» и «республика» как основные формы правления. Показатели уровня развития 

стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой 

внутренний продукт».  
Тема: «Природа и человек в современном мире». (7 ч) Географическая (окружающая) среда. 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия: изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. Представление о 

ноосфере. Загрязнения, их виды. Геоэкология. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых 

природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими 

различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономическая 

оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное 

и нерациональное. Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьѐм различных 

стран и регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от 

экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия 

почв, рекультивация земель. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. 

Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, еѐ масштабы и последствия. Мировые водные ресурсы. 

Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы океана. Проблемы использования Мирового океана. Рекреационные 

ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. Климатические ресурсы. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. 

Понятие «экологическая ѐмкость» территорий. Современное состояние освоения планеты. От 

региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные 

проблемы человечества». 
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. Экологическое 

картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории.  
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Тема: «Население мира». (7 ч) Численность и воспроизводство населения. Источники данных 

о численности населения. Изменение численности населения мира. Понятие «воспроизводство 

населения». Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-
экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и последствия. 

Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция». Демографическая политика: еѐ 

направления, эффективность и результаты в различных странах. Состав населения. 

Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. Экономически 

активное население. Социальный состав населения. Этнический (национальный) состав 

населения. Формирование народностей. Понятия «нация», «народ», «народность». Крупные 

народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. Историко-культурное 

районирование мира. Главные историко-культурные центры мира. Объекты Всемирного 

культурного наследия. Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и 

местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном 

мире. Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и 

«мегалополис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших 

городов. Формы сельского расселения. Типы миграций, их значение для развития стран. 

География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка мозгов». Понятие об уровне 

жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения 

в регионах мира и странах. Демографические проблемы и проблемы национального 

самоопределения. Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и 

конверсии.  
 Тема: «Мировое хозяйство». (16 ч) Мировое хозяйство и основные этапы его развития. 

Состав мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Международная хозяйственная специализация государств, отрасли 

международной специализации, международное географическое разделение труда. 

Географические аспекты глобализации. Транснациональные корпорации. Научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Научно-техническая 

революция. Понятие «научно-техническая революция» и размещение производительных сил. 

Характерные черты и основные направления НТР. Факторы размещения производительных 

сил (технико-экономические и организационно-экономические).  
 Тема: «География основных отраслей» Промышленность мира (топливная 

промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лесная 

промышленность, производство строительных материалов, лѐгкая и пищевая 

промышленность). География основных отраслей, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные 

тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелѐная 

революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам мира. Мировой 

транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их 

географические особенности. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Международные магистрали и транспортные узлы. Мировая торговля: оборот, товарная 

структура, географическое распределение. Формы международных экономических 

отношений: география мировых финансово-кредитных отношений, производственные связи, 

предоставление услуг, научнотехнические знания. Ведущие экспортѐры основных видов 

продукции. Международный туризм. Главные туристические районы мира. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Формы международных экономических связей. Экономическая 

интеграция и Россия.  
РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 
Тема: «Регионы и страны мира». (3 ч) Регионалистика и страноведение. Понятие 

«географический регион». Региональное деление мира (физико-географическое, историко-
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культурное, экономико-географическое). Международные территориальные организации и 

группировки стран в современном мире, их функции и значение. Международные отношения. 

Понятие «геополитика». 
Тема: «Зарубежная Европа». (5 ч) Общая характеристика зарубежной Европы: природные 

условия и ресурсы, население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и 

проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский 

Союз и модели европейской интеграции. Природные, политические, этнические и 

экономические различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны 

Балтии, Украина, Белоруссия). 
Тема: «Зарубежная Азия». (6 ч) Азиатский регион. Историко-географические области 

зарубежной Азии. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и 

размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. 
Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — бывшие 

республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан.  
Тема: «Северная Америка». (5 ч) Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый 

Свет». Соединѐнные Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования 

государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка 

географического положения. Население страны: этнический состав, миграции, структура 

занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный 

потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические 

районы США. Перспективы и проблемы развития. Канада, еѐ место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА.  
Тема: «Латинская Америка». (5 ч) Принципы выделения региона, его состав. Историко-
географические особенности формирования региона. Основные черты размещения населения 

и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской 

Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), Южная Америка (Андские и 

Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние различия. Изучение стран 

Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и др.).        Тема: «Австралия 

и Океания» Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика 

отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития. Новая Зеландия.  
Тема: «Африка». (4 ч) Африканские страны в современном мире. Особенности развития 

региона как следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 

стран, их географические аспекты. Долговой кризис.  
Тема: «Россия в современном мире». (4 ч) Россия на политической карте мире, в мировом 

хозяйстве, в системе международно-финансовых и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в политических 

и экономических объединениях и группировках. Основные направления в развитии 

внешнеэкономических связей России. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития РФ. Тема: «Глобальные 

проблемы человечества» Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. 

Взаимосвязи глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
10 класс  
1. Классификация стран мира по различным признакам.  
2. Характеристика политико-географического положения отдельных стран мира.  
3. Оценка природно-ресурсного потенциала и ресурсообеспеченности отдельных стран и 

регионов мира.  
4. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений 

минеральных ресурсов и районов их наиболее выгодного территориального сочетания.  
5. Оценка доли использования альтернативных источников энергии и оценка развития 

альтернативной энергетики в отдельных регионах и странах мира.  
6. Составление сравнительной характеристики обеспеченности отдельных регионов (стран) 

пахотными землями и лесными ресурсами. 
7. Составление сравнительной характеристики обеспеченности отдельных регионов и стран 
мира водными ресурсами.  
8. Оценка агроклиматических условий отдельных регионов и стран мира.  
9. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  
10. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.  
11. Изменение численности населения мира и отдельных регионов.  
12. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира.  
13. Характеристика демографических процессов в странах мира (по выбору учителя).  
14. Распространение крупнейших народов мира (крупнейших языковых семей и групп в 

мире).  
15. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения в отдельных 

регионах и страх мира.  
16. Выявление основных закономерностей расселения населения на основе анализа 

картографических источников информации.  
17. Анализ городского и сельского населения в отдельных странах и регионах мира.  
18. Установление взаимосвязей между размещением населением, хозяйства и породными 

ресурсами/ условиями.  
19. Характеристика размещения хозяйства (территориальная структура хозяйства) в 

отдельных странах мира.  
20. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сфер.  
21. Анализ и направления основных грузопотоков угля, нефти, природного газа.  
22. Характеристика машиностроения страны по выбору. Роль ТНК в развитии 

машиностроении мира.  
23. Характеристика основных видов транспорта.  
24. Сравнительная характеристика транспортных систем двух стран мира.  
25. Оценка международной специализации крупнейших стран и отельных регионов.  
26. Составление справочной таблицы «Россия в современном мире».  
11 класс  
27. Характеристика экономико-географического положения отдельных стран мира.  
28. Сравнение показателей уровня жизни в отдельных странах мира.  
29. Сравнительная характеристика двух промышленных районов зарубежной Европы.  
30. Составление комплексных страноведческих описаний отдельных стран мира (по всем 

регионам) (по выбору учителя).  
31. Сравнение средней плотности населения двух стран зарубежной Азии  
32. Сравнительная страноведческая характеристика двух стран мира (по выбору).  
33. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира (в 

разрезе регионов).  
34. Составление характеристики размещения хозяйства Японии.  
35. Составление сравнительной характеристики двух экономических районов Китая.  
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36. Составление характеристики размещения хозяйства Индии. 
37. Определение по статистическим материалам направлений изменения отраслевой 

структуры хозяева одной из стран Южной Америки.  
38. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.  
39. Определение основных направлений внешнеэкономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира.  
40. Выявление взаимосвязей глобальных проблем человечества. Анализ международного 

сотрудничества по решению глобальных проблем. 
 

2.2.6. Обществознание 

Содержание учебного предмета 
10 класс - 68 ч 
Человек. Человек в системе общественных отношений -19 ч 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура.  Искусство, его основные функции. 6/Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. 8/Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 

мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы . 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
 
Общество как сложная динамическая система- 8 ч 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации.8 /Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика -27 ч 
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. Электронные деньги. 
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. 
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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. Формирование 

государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и 

расходы: навыки планирования. 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. 
 
Социальные отношения -12ч 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 
 Итоговое повторение – 2ч 
                                                                                          
11 класс -68 ч. 
 
Политика -24ч 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. 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. Органы государственной власти 

РФ. Федеративное устройство России. 
 
Правовое регулирование общественных отношений -42ч 

 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
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налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

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

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  
Итоговое повторение – 2ч 

2.2.7. Математика. 
Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. Счѐтные и несчѐтные множества. 
Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 
Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 
Числа и выражения 
Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжѐнные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 
Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного 

и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Число е. Логарифм, 

свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 
Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 
Метод математической индукции. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 
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Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
Уравнения и неравенства 
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 
иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 
Неравенства о средних. Неравенство Бернулли.  
Функции 
функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и еѐ наименьший 

период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции «дробная часть числа» у =  {х} и «целая 

часть числа» у =  [х]. | Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций, 

тригонометрические функции числового аргументау = 𝑐𝑜𝑠  х, у =  𝑠𝑖𝑛  х,𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥 ,𝑦 = 𝑐𝑡𝑔 𝑥 . 
Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, 

их главные значения, свойства и графики. 
Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 
Элементы математического анализа 
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие 

предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

прикладных задач на максимум и минимум. 
Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. 
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 
Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 

независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
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Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 
Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 
Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 
Основные понятия теории графов 

Геометрия 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 
. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. . Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера.. Двойственность 

правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный 

конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 
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Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к 
вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур.  Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Векторы и координаты в пространстве. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 
 

2.2.8. Информатика 

Содержание учебного предмета «Информатика». Базовый уровень 10 
класс 
10 класс  
Введение. Информация и информационные процессы 6 часов 
Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Информационные 

связи в системах различной природы. Подходы к измерению информации. Обработка 

информации. Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» Проверочная работа. Передача и хранение информации. 
Компьютер и его программное обеспечение 5 часов 
Компьютер и его программное обеспечение 
История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

.Файловая система компьютера. Программное обеспечение компьютера. Обобщение и 

систематизация изученного материала по теме «Компьютер и его программное 

обеспечение».Проверочная работа. 
Представление информации в компьютере 9 часов 
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

графической информации. Кодирование звуковой информации. Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Представление информации в компьютере».  Проверочная 

работа. 
Элементы теории множеств и алгебры логики 8 часов 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Основные 

законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы схем техники. 

Логические схемы. Логические задачи и способы их решения.Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Элементы теории множеств и алгебры логики». Проверочная 
работа. 
Современные  технологии создания и обработки информационных объектов 5 часов 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

Основные идеи и понятия курса. Итоговое тестирование. Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка информационных объектов». 
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11 класс 
Обработка информации в электронных таблицах 6 часов 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. Встроенные функции и их использование. Логические функции. 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка информации в 

электронных таблицах» .Инструменты анализа данных. 
Алгоритмы и элементы программирования 9 часов 
Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. 
Функциональный подход к анализу программ. Структурированные типы данных.Массивы. 
Рекурсивные алгоритмы .Структурное программирование. Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы программирования». 
Информационное моделирование  8 часов 
Модели и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База данных 

как модель предметной области .Реляционные базы данных. Системы управления базами 

данных .Проектирование и разработка базы данных. Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «Информационное моделирование»  
Сетевые информационные технологии 5 часов 
Основы построения компьютерных сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. 
Интернет как глобальная  информационная система . Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Сетевые информационные технологии». 
Основы социальной информатики 3 часа  
Информационное общество. Информационное право .Информационная безопасность. 
Обобщение и систематизация  изученного материала по теме «Основы социальной 

информатики». Итоговая контрольная работа. Основные идеи и понятия курса. 

2.2.9. Физика 

Содержание учебного предмета «Физика». Базовый уровень  
10 класс (68ч) 
1. Введение (1 ч) 
 Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира 

и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

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

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Основные элементы физической картины мира.   
2. Механика (22 ч) 
 Классическая механика — фундаментальная физическая теория. Границы применимости 

классической механики. Механическое движение. Основные понятия классической механики: 

путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила.   Идеализированные объекты физики. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Закон Гука, 

закон сухого трения. Принцип независимости действия сил. Принцип относительности 

Галилея. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Закон 
сохранения импульса. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. Небесная механика. Баллистика. Освоение 

космоса. 
Свободные механические колебания. Характеристики колебаний. Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Механические волны. Энергия волны. Равновесие 

материальной точки и твердого тела. 
Лабораторные работы 

1. Исследование движения тел по окружности под действием постоянной силы. 



137 

 

2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
3. Сравнение работы силы с изменением  механической энергии тела. 
4. Изучение закона сохранения механической энергии при  действии на тело   сил тяжести 

и упругости. 
Молекулярная физика (34ч) 

Основы молекулярно – кинетической теории строения вещества(3ч)   
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и 

термодинамический методы изучения макроскопических систем. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и их экспериментальное обоснование. 

Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная  

Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов.   
Основные понятия и законы термодинамики (6ч).   

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. 

Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая 

шкала температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики, его статистический смысл.   
Лабораторная работа 
5.Измерение удельной теплоты плавления льда 

Свойства газов(17ч)   
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. 

Адиабатный процесс. Модель реального газа. Критическая температура. Критическое 

состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра.Применение газов в 

технике. Тепловые двигатели. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. 

Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды. 
Лабораторная работа 
6.Изучение уравнения состояния идеального газа 
7.Измерение относительной влажности воздуха 

Свойства твердых тел и жидкостей(8ч).   
  Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия свойств кристаллов. Деформация 

твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел прочности. 

Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические свойства твердых тел: 

упругость, прочность, пластичность, хрупкость, твердость. Аморфное состояние твердого 

тела. Полимеры. Композиционные материалы и их применение.   Модель жидкого состояния. 

Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей.  Смачивание. 

Капиллярность. 
Лабораторная работа 
8. Наблюдение образования кристаллов 
9.Измерение поверхностного натяжения жидкости 
Электродинамика (11ч) 

Электростатика(11ч) 
 Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. 
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Электрические силы. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электростатического поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное 

электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа и 

потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Электрическая емкость проводника и конденсатора. Емкость плоского 

конденсатора. Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. 
 
Лабораторная работа 
10. Измерение электрической емкости конденсатора 
 
11 класс (68ч) 
  
Электродинамика (36ч) 

Постоянный электрический ток 12ч 
Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в различных 

средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрические цепи с 

последовательным и параллельным соединением проводников. Применение законов 

постоянного тока.  
Взаимосвязь электрического и магнитного полей 8ч 

 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС  индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Вихревое  

электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитные колебания и волны7ч 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания.  Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Период электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 
Оптика 7ч 

 Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, дифракция. Дисперсия. 

Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное определение. Электромагнитные 

волны и их практическое применение. 
Основы специальной теории относительности 5ч 

 Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и  энергии. 
Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра 
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
3. Измерение показателя преломления стекла 

Элементы квантовой физики (20ч) 
Фотоэффект 5ч 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотоэлементы. Гипотеза де – 
Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно – волновой дуализм. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Строение атома 5ч 
Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры. 
Атомное ядро 10ч 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно – нейтронная модель ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Энергия 

синтеза атомных ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Астрофизика (8ч) 

Элементы астрофизики 8ч 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. Галактики. 

Типы Галактик. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Применимость законов физики для объяснения природы небесных тел. пространственные 

масштабы наблюдаемой  вселенной и применимость физических законов. 
Лабораторная работа  
4. Наблюдение линейчатых спектров 

Содержание учебного предмета «Физика». Углубленный 

уровень 10 класс (170 ч, 5 ч в неделю) 
 

10 класс (170ч) 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений 

и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  
Механика (66ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение  в 

поле тяжести при наличии начальной скорости.  Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение 

тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
 Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно  упругое столкновения. Условие 

равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. 

Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого 

тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Динамика 

свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 
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Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. 

Эффект Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 
 Лабораторные работы: 
1.Измерение сил динамометром в механике 
2.Измерение ускорения свободного падения. 
3.Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 
4.Измерение коэффициента трения скольжения. 
5.Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 
6. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Основы специальной теории относительности  (6ч) 
 Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон 
сложения скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. 

Энергия покоя. 
Молекулярная физика и термодинамика (49ч) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная 

масса.Количество вещества.   Модель идеального газа. Распределение молекул идеального 

газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Шкалы температур. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.Агрегатные состояния 

вещества. Фазовый переход пар—жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел.Структура 

твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел.Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Лабораторные работы: 
7.Изучение изотермического процесса в газе. 
8.Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости. 
9.Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Электродинамика(25ч) 

 Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 
Физический практикум (20ч).  Повторение (6ч) 
11 класс (170ч) 
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Электродинамика (51ч) 
 Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный  полупроводник — составная часть элементов схем. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость. Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и 

циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные 

ловушки, радиационные пояса Земли.  Взаимодействие электрических токов. Магнитный 

поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной 

индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование переменного электрического 

тока. Передача электроэнергии на расстояние. 
Лабораторные работы: 
1.Исследование смешанного соединения проводников. 
2.Изучение закона Ома для полной цепи. 
3.Изучение явления электромагнитной индукции. 
 
Электромагнитное излучение (43ч) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. Геометрическая 

оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 
Лабораторные работы: 

4.Измерение показателя преломления стекла. 
5.Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6.Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки . 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (16ч) 
 Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. 
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Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-
волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 
Лабораторные работы: 

7.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 
8.Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям) 

Строение Вселенной (8ч) 
 Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Образование 

астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Галактика. Другие 

галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклео-синтез в ранней 

Вселенной. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая 

жизнь во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
Лабораторный практикум (20ч) 
Повторение(31ч) 

2.2.10. Астрономия 

10 класс(17ч) 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками(1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 
Практические основы астрономии(5ч) 

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. 
Практическая работа №1  «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего 

и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени» 
  Практическая работа №2  «Движение Луны и смена ее фаз» 

Строение Солнечной системы (7ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 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. 
3.Практическая работа №3 «Наблюдение планет»  

Природа тел Солнечной системы (8ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. 
11 класс(17ч)  
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Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 
4.Практическая работа №4 «Две группы планет Солнечной системы». 

Солнце и звезды (6ч) 
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. 
5. Практическая работа №5 «Дневные наблюдения Солнца» 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

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. 
 

2.2.11. Химия 

Содержание учебного предмета «Химия». Базовый уровень 10 класс 
Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 

s-электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 
Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 
Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение 

алканов. 
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. вр
2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
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галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен -
1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия, sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими углеводородами. 
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 
Кислородсодержащие органические соединения Кислородсодержащие 

органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа 

спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол 

(этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. 
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты. 
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 
Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 
Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анитин. Получение и 

химические свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 
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Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 
Природный каучук. Резина. Эбонит. 
Синтетические каучуки. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 
Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d-и f- 
элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 
Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 
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тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 
Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

2.2.14. Биология 

Основное содержание 10-11 класс. Базовый уровень. 

10 КЛАСС (1ч в неделю, всего 34ч) 
Раздел 1 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 

ч) 
Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1 ч) 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 
Основные понятия. Биология. Жизнь. 
Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Раздел 2 КЛЕТКА (12 ч) 
Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 



147 

 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы,

 микроэлементы, 
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 
Демонстрация. Диаграммы: Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 
СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (5 ч) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы) *. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 
Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ч) 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 ВИРУСЫ (1 ч) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 
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Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 ОРГАНИЗМ (20 ч) 
Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». Основные понятия. 

Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 
Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7 ч) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель — основоположник генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 
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закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для 

медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 
Лабораторные и практические работы 
Составление простейших схем скрещивания*. 
Решение элементарных генетических задач*. 
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений)**. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 
Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 

половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико- генетическое 

консультирование. 

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (4 ч.) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. 
Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 
Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 
Заключение (1 ч) 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Введение (1 ч) 
Раздел 1 ВИД (19 ч) 
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Тема 1.1 
ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. редпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 
Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 
Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 
Тема 1.2 
СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты 

и атавизмы. 
Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию**. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 
Экскурсия 
Многообразие видов (окрестности школы). 
Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
Тема 1.3 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина— 
Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 
организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции 

картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Экскурсия 
История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 
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Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к 

условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 
Тема 1.4 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». 
Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Экскурсия 
Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 
Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 
Раздел 2 
ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч) 
Тема 2.1 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Основные понятия. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 
Тема 2.2 
СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме *. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.)**. 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Экскурсия 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 
Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 
Тема 2.3 
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БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (3 часа, из них 1 ч - резервное время) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 
Тема 2.4 
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 часа, из них 1 ч - резервное время) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная 

книга. 
Заключение (1 ч) 

*Лабораторные работы, выделенные подчеркиванием, являются обязательными при 

преподавании 1 ч в неделю (в тематическом планировании будут указаны только они). 

2.2.15 Физическая культура 

Основное содержание 10-11 класс. Базовый уровень. 
Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 
движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе. Современное представление о физической 

культуре (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь 

с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели. Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. 

Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, 

подготовка к службе в Российской армии и силовых структурах. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
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физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль 1. Спортивные игры 
Футбол. 
Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, 

внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета.Удары по мячу 

головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: 

внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной стопы.Ведение мяча: 

дриблинг, или ведение мяча толчками. Обманные движения (финты). Отбор мяча: 

перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в 

падении.Отбивание мяча одной и двумя руками.Удар по мячу одним или двумя 

кулаками.Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение тактических 

действий. Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, учебные игры, 

спортивные игры. 
Баскетбол. 
Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в простых 

и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по 

зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с 

сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; 

бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. 

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 
Модуль 2. Самбо 

Гимнастика. 
Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации 

из шести элементов, включающие длинный кувырок вперѐд через препятствие, 

переворот боком и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги 

врозь через коня (в длину); девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с косого разбега махом одной, 

толчком другой прыжок углом через коня. Из виса подъем переворотом в упор силой, 

из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках подъем разгибом в сед ноги 

врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. 

Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и 
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упорах, с гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

оборудования. 
Самбо «Самозащита». 
Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приѐмов 

самостраховки в усложнѐнных условиях: в движении, с повышением высоты падений, 

на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, связанные ноги и 

др.) и т.д. Ознакомление с приѐмами самостраховки на твердом покрытии 

(деревянный или синтетический пол спортивного зала). 
Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. 

Использование упражнений в парах и тройках. 
Совершенствование приѐмов Самбо в положении лѐжа и бросков, изученных на 

предыдущих этапах подготовки. 
Ознакомление и разучивание приѐмов Самозащиты: освобождение от захватов 

в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, 

руки, отворота одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, 

рукавов, отворотов одежды, ног; освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, 

с руками и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами 

рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 
Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты. 
Модуль 3. Легкая атлетика 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники 

бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учѐтом времени. Совершенствование 

техники «выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; 

пробегания спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, 

финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным 

(приѐм -передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). 

Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления вертикальных 

препятствий различной высоты. Отработка тактических приѐмов бега на средние и 

длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в длину с места и разбега 

(на результат); прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания 

снаряда (на результат). Полоса препятствий 
включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 
Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и 

гандбол. 
Модуль 4. Модуль отражающий национальные, региональные или 

этнокультурные особенности (пример: игра «Городки») 
Поэтапное изучение технических элементов: стойка; хват или держание биты за ручку; 

замах (отведение биты); разгон биты; выброс или финальное усилие. Слитность техники 

броска биты: стойка, замах, разгон, выброс; техника «связки» двух фаз: замаха и разгона; 

техника основного броска с полукона; броски переразворотом в нормальной плоскости; 

броски переразворотом в нормально-восходящей плоскости; броски недоразворотом в 

нормальной плоскости; броски недоразворотом в нормально-восходящей плоскости. 

Слитность всех изученных элементов. Контрольные точки. Бросок с кона. Тактические 

действия в личной и командной игре. Учебные игры, спортивные и подвижные игры, 

эстафеты. 
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне 

среднего образования 
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Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 
Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств. 
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия 

для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической 

культуры полностью зависит от профессиональной компетентности и методического 

мастерства учителя. 
Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью: 
Общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления 

организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы 

спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; 

упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для 

совершенствования координации движений и улучшения осанки);корригирующие 

упражнения, направленные на восстановление правильного положения позвоночника, 

грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для 

снижения тонуса мышц, создания условий отдыха). 
Дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и 

туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых 

движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать 

задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным. 
Оздоровительно - корригирующих упражнений с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного 

мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) 

интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с подбором 

партнеров с одинаковой физической подготовленностью. 
Спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля 

мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, езда на велосипеде. 

Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и 

категории обучающихся. 
Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 
Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания. 
Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах. 
Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления обучающихся, и регулировать еѐ в процессе занятия. 

2.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс (34 часа) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 12ч. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 5ч. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч) 
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Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах и в криминогенных ситуациях. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2ч) 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1ч) 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - 1ч. 
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1ч) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации-6ч. 
Терроризм и экстремизм - их причины и последствия (2ч) 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации (1ч) 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» 

и «О противодействии экстремистской деятельности» 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

(1ч) 
Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 
Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности (1ч) 
Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1ч) 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 3ч. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни- 3ч. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

(1ч) 
Сохранение и укрепление здоровья. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие (2ч) 
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. 
Значение двигательной активности. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства - 19ч. 
Раздел 5. Основы обороны государства- 8ч. 
Г ражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (3ч) 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Средства индивидуальной защиты. 
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Организация проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 
Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

(1ч) 
История создания, состав, руководство и управление Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (3ч) 
Сухопутные войска (СВ) и Воздушно - космические силы (ВКС), их состав, 

предназначение, вооружение и военная техника. 
Военно-морской флот (ВМФ) и Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), 

их состав, предназначение, вооружение и военная техника. 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирования, не вошедшие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России (1ч) 
Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и войсковое товарищество. 
Раздел 6. Основы военной службы- 11ч. 
Размещение и быт военнослужащих (2ч) 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Обеспечение безопасности 

военной службы. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (2ч) 
Суточный наряд. Общие положения. 
Обязанности дежурного и дневального по роте. 
Организация караульной службы (1ч) 
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его обязанности. 
Строевая подготовка (3ч) 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Строи отделения. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Поход к начальнику и отход от него. 
Огневая подготовка (2ч) 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 
Тактическая подготовка (1ч) 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

11 класс (34 часа) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 12ч. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 2ч. 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч) 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоѐмах и в различных бытовых ситуациях. 
Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации-3ч. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (3ч) 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. 
Контртеррористическая операция, условия ее проведения и правовой режим. 
Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни- 4ч. 
Нравственность и здоровье (4ч) 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 
Инфекции, передающиеся половым путем. Меры их профилактики. 
Понятие о ВИЧ - инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья 

в современном обществе. Законодательство и семья. 
Раздел 5.основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 5ч. 
Первая помощь при неотложных состояниях (5ч) 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства - 20ч. 
Раздел 5. Основы обороны государства- 8ч. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 

(1ч) 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. Международная деятельность ВС РФ. 

Символы военной чести (2ч) 
Боевое знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды. 
Воинская обязанность (5ч) 
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому 

учѐту. 
Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 
Раздел 6. Основы военной службы - 12ч. 
Особенности военной службы (4ч) 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 
Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 
Устав внутренней службы и дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС 

РФ. 
Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества (4ч) 
Основные виды, особенности и требования воинской деятельности. 
Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 
Основные обязанности военнослужащих. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2ч) 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной 

присяге. 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники, оружия. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага РФ. 
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Прохождение военной службы по призыву (1ч) 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и 

быт военнослужащих. 
Прохождение военной службы по контракту (1ч) 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

2.2.17 Кубановедение 
10 КЛАСС (34ч) 
Введение (1 ч) 
Кубань в XX - XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир 

и согласие как основа процветания края 
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч) 
Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъѐм. Ратные подвиги кубанцев. 
Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 
События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность 

Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 
Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А.П. 

Филимонов). 
Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и 

линейцы). 
Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 

области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 
«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». 

Ущемление прав иногородних и рабочих. Введение на Кубани военного положения. Создание 

краевого правительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. 

Победа большевиков в Черноморской губернии. 
Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населѐнных 

пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 
Ледяной поход Добровольческой армии. Л.Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Г ибель генерала Корнилова. 
Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный 

террор. 
«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. 

Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение 

Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа. 
Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М.Успенского. 
Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 
Десант генерала С.Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление советской 

власти на Кубани и в Черноморье. 
Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 
Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 



160 

 

школьного образования. 
Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской 

картинной галерее. 
Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 
Продразвѐрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация 

движения бело-зелѐных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность 

специальных «троек». Чрезвычайные меры. 
Новая экономическая политика. От продразвѐрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация 

на Кубани. Завершение земельного передела. 
Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. 

Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчѐт. Развитие торговли. 
Революция на селе. Курс «на развѐрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья 

И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 
Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л.М. Кагановичем и еѐ 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Итоги 

сплошной коллективизации. 
Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 

Основные отрасли промышленности. 
Политические репрессии. 
Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 

образования Краснодарского края. 
Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные 

годы. 
Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 
Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на 

«старый мир». 
Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Конфликт между семьѐй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской 

письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и 

комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 
Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 
«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 
Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 
Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях 

советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. 

Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской 

литературы. 
Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 
Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 
Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 
Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко. Р. К. Войцик. 
Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 
Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 
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архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как 

элемент оформления пространства. 
Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. 

А. Щербины в Праге. 
РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 

ч) 
Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 
Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 
Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущѐвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. Оккупационный режим. Сторонники 

«нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское 

движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 
Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 

фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воз-
душные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 

Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 
Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые

 инициативы, 
социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в 

восстановлении и подъѐме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы 

восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности 

развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 

города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объѐмов 

производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный ком-
бинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; 

трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары. 
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление

 агитационно 
пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 
Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 
Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 
Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 
Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры 

после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 
Учѐные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. Кубанская 

пресса в военные и послевоенные годы. 
Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных 

лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. 

«Семья Игнатовых»; А.А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 
Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г.М. Плотниченко - 

хормейстер и композитор. 
Кинофикация городов и сельских территорий. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» в 

Курганинском районе Краснодарского края. 
Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 
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Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). 

Плавательная эстафета. 
Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 
РАЗДЕЛ III КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 
Тема 8. Политика, экономика, общество 
Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных 

участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. Хрущѐвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского 

края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 
Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело. 
Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 

К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 
Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 
Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. 

Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). 

Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 
Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. 

Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. 

И. Майстренко). 
Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 
Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, Г.П. 

Разумовский). 
Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». 

Развитие среднего специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского 

педагогического института в Кубанский университет. 
Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и 

домов культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 
Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. 
Дом-музей М. Ю.Лермонтова в Тамани и др. 
Кубанские учѐные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 
Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полетов. 

Н.Г.Чернышев, Д.И.Козлов. Космонавты-кубанцы (В.В.Горбатко, В.И. Севастьянов и др.) 
Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В.И. Лихоносова, В.Б. Бакалдина 

С.Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И.Ш. Машбаш. 
Театральная и музыкальная жизнь. М.А. Куликовский - лауреат 
Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская 

музыкальная весна». В.Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. 

Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». Создание 

телецентров. Строительство современных кинотеатров 
Творчество кубанских художников А.Е. Глуховцева, Н.П. Евсы, П.С. Калягина, Ф.М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И.П.Шмагуна, В.А. Жданова. 
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Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст.Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст.Казанской (Кавказский р-н), ст.Привольной (Каневской р-н) и др. 
Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: 

Л.И.Брагина, В.М Невзоров, В.Д. Гассий, В.Н. Мачуга и др. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых 

проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 
Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского 

отдыха. Пионерский лагерь «Орлѐнок». 
Тема 10. «Перестройка» на Кубани 
Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 

края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, 
Н. И.Кондратенко. 
Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания 

кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 
Возрождение казачества, Учредительный Всекубзнский съезд. Кубанская казачья рада 

(В.П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации 

казачества». 
Становление кубанского парламентаризма, Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А.А Багмут, В.Л. Бекетов). 
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 
Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 
Выборы главы администрации Краснодарского края. А.И. Ткачѐв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 
Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между 

народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиальные 

отношения. 
Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная 

Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межна-
циональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль 

«Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного 

диалога. 
Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 
Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 

Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориаль-
ное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 

ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 

богатств. 
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 
Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая промышленность, 

производство строительных материалов. 
Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 
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химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия 

пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного 

производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; 

проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на 

российском и международном рынках. 
Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 
Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России. 
Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - 

начале 
XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра 

Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 
Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. 
Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 

казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 
Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л.Г. Гатов. 

Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 
Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 
Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 

жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населѐнных пунктов. 

Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 
Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов 

спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае. 
Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся 

форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 
Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество Заключение (1 ч) 
Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань 

- жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 

курортной отрасли. 
Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 
Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие 
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кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань -Качество» и 
др.)- 

Раздел VI « ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» 
Православные ценности в современном мире. Традиционные семейные ценности. 

Традиции православного воспитания. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. 

Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. 

11 КЛАСС (34 ч) 
Введение (1 ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 

как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - 
регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особен-
ное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 
РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 
Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 
Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 

подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 

инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 

исследовательские, социальные). 
Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 

записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах 

проектной деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы 

составления портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности. 
Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов 

проектной деятельности в информационной среде Кубани. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 
Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 
Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелѐная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 
Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 
Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный 

рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций. 
Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты Налоги и их роль в 

экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок формирования бюджета 

края и местных бюджетов. Основные источники доходов и направления расходования средств 

краевого и местных бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые 

институты, банковская система региона. Формирование финансовой грамотности молодѐжи. 
Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и внешнеэкономических отношений Межрегиональные и международные 
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отношения региона. Экономические связи с российскими регионами. Международные 

мероприятия, проходящие на территории Краснодарского края. Правовое регулирование 

международных внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат 

в 
Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона. Участие 

региона в выставках и инвестиционных форумах. 
Основные внешнеэкономические партнѐры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

(4 ч) 
Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 
Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 
Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае. 
Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 

Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях 

кубанских жителей - по результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия/ 
Тема 10. Кубанская молодѐжь как социальная группа 
Социально-демографические характеристики молодѐжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентации кубанской молодѐжи. 

Региональные особенности молодѐжного рынка труда. Кубанская молодѐжь в сфере труда и 

занятости. Цифровая грамотность молодѐжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодѐжной среде. Молодѐжные субкультуры как неформальный 

институт социализации в молодѐжных сообществах. Реализация государственной молодѐжной 

политики в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч) 
Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 
Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. 

Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава 

администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи 

органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с 

федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация 

местного самоуправления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 
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Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 
Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 
Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-
территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты 
Тема 13. Структура гражданского общества 
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 

крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 

организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и еѐ 

деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодѐжные организации, 

движение волонтѐров. Молодѐжные советы при органах государственной и муниципальной 

власти. Молодѐжь как субъект реализации молодѐжной политики в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 
Тема 14. Духовная культура Кубани 
Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
Тема 15. Система образования 
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 

Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 

современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 

Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 

образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 
Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 
Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 
Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная 

религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр 

православия на Юге России. Молодѐжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы 

и правовые рамки. 
Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 
Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 

Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное 

искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. 

Особенности региональной культурной политики. 
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
Заключение (1 ч) 
Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времѐн. Активная 

жизненная позиция кубанской молодѐжи как фактор реализации региональных целевых 

программ и проектов. 

Раздел VI « ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» - 4 часа 
Православные ценности в современном мире. 
Духовно - нравственные ценности в жизни человека и общества 
Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания 
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Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. Особенности 

духовной жизни современной Кубани 
 

2.2.15. Основы финансовой грамотности 
 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ ЗАНЯТИЕ 

1. Управление личными финансами и выбор банка 
Базовые понятия и знания:  
• личные финансы, сбережения, заѐмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые 

посредники, банковская система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские 

операции, вклад, кредит, банковская карта, драгоценные металлы, расчѐтные операции;  
• знание механизма взаимодействия коммерческих банков и Центрального банка, ключевых 

банковских операций с населением.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание сути управления личными финансами, целей сбережений, возможностей и 

ограничений использования заѐмных средств;  
• понимание сути посреднических операций, которые осуществляют коммерческие банки;  
• усвоения отличий между пассивными операциями банка с населением, связанными с 

привлечением финансовых ресурсов, и активными операциями, связанными с размещением 

привлечѐнных средств.  
Умения: 
• отличать банки от прочих кредитно-финансовых посредников;  
• находить информацию о видах лицензий, которые выданы коммерческому банку 

Центральным банком.  
Компетенции: 
 • использовать особенности отдельных финансово-кредитных посредников при выборе 

наиболее выгодных условий проведения финансовых операций;  
• анализировать информацию с сайтов коммерческих банков при выборе коммерческого 

банка, банковскими продуктами которого хотелось бы воспользоваться.  
ЗАНЯТИЕ 2. Как сберечь накопления с помощью депозитов 
Базовые понятия и знания: 
• финансовые активы, ликвидность, надѐжность, доходность, банковский вклад (депозит), 

банковский процент, риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, Агентство 

по страхованию вкладов;  
• знание видов депозитов по срокам размещения средств, способов размещения средств во 

вклады, механизма защиты интересов вкладчиков Агентством по страхованию вкладов.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание различных мотивов сбережений (формирование резерва на непредвиденные 

расходы; аккумулирование средств для будущих крупных расходов; получение дохода);  
• осознание природы банковского процента как платы за пользование чужими деньгами;  
• понимание взаимосвязи доходности и надѐжности финансовых активов (чем более надѐжен 

актив, тем, как правило, меньший доход он приносит); 
 • наличие общего представления о различных способах сбережения и видах сберегательных 

продуктов; 
 • понимание того, что банковский вклад – это один из способов сохранения сбережений и 

защиты их от инфляции;  
• осознание того, что сбережения могут приносить доход;  
• знание государственной системы страхования вкладов.  
Умения: 
• откладывать деньги на определѐнные цели;  
• находить информацию о банковских вкладах на сайтах коммерческих банков; 
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• находить и интерпретировать рейтинги банков.  
Компетенции:  
• оценивать надѐжность банка;  
• оценивать пользу открытия банковского вклада для повышения благосостояния семьи.  
ЗАНЯТИЕ 3. Проценты по вкладу: большие и маленькие  
Базовые понятия и знания: 
• банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до 

востребования, срочный вклад, формула сложных процентов, формула простых процентов, 

капитализация, валюта вклада;  
• знание способов начисления процентов по вкладам. 
Личностные характеристики и установки:  
• понимание принципа хранения денег на банковском счѐте;  
• понимание того, что банковский вклад – это источник ресурсов для банка, за счѐт которого 

банк проводит свои активные операции; 
 • понимание того, что размер процента по банковскому вкладу ниже размера процента по 

банковскому кредиту за счѐт того, что банк берѐт на себя риски, связанные с невозвратом 

выданных им кредитов;  
• понимание того, что доходность вклада зависит от срока его размещения; 
• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий;  
• понимание отличий условий депозита до востребования и условий срочного вклада;  
• понимание отличий в начислении процентов по вкладу по формуле простых и по формуле 

сложных процентов; 
 • знание того, к кому обратиться за консультацией по вопросам сбережения в банках.  
Умения:  
• читать и проверять банковскую выписку;  
• производить расчѐты с использованием формул простых и сложных процентов; 
 • использовать депозитный калькулятор на сайте коммерческого банка. Компетенции:  
• сравнивать условия по депозитам для выбора наиболее оптимального варианта для решения 

своих финансовых задач;  
• анализировать договор банковского вклада.  
ЗАНЯТИЕ 4. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 
Базовые понятия и знания:  
• драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изделия, налог на добавленную 

стоимость, слитки, коллекционные монеты, инвестиционные монеты, обезличенные 

металлические счета; 
 • знание способов размещения сбережений в драгоценные металлы, механизмов проведения 

операций с обезличенными металлическими счетами и в сети Интернет, способов снижения 

расходов при проведении операций с драгоценными металлами.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание того, что драгоценные металлы являются одним из альтернативных вариантов 

размещения личных сбережений;  
• понимание рисков и возможностей при инвестировании личных сбережений в драгоценные 

металлы; 
 • наличие представления о различных видах инвестирования личных сбережений в 

драгоценные металлы;  
• понимание того, что разные способы инвестирования в драгоценные металлы ведут к 

различиям в структуре расходов по таким операциям и к различным рискам.  
Умения: 
 • отличать коллекционные монеты от инвестиционных;  
• находить информацию о порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами на сайтах коммерческих банков;  
• определять расходы, связанные с вложением денежных средств в драгоценные металлы.  
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Компетенции:  
• выбирать среди предлагаемых способов инвестирования в драгоценные металлы наиболее 

приемлемый в целях сохранения и увеличения будущих накоплений; 
 • проводить анализ актуальности инвестирования сбережений в драгоценные металлы в 

сравнении с прочими направлениями инвестирования.  
ЗАНЯТИЕ 5. Кредит: зачем он нужен и где его получить  
Базовые понятия и знания:  
• кредит, заѐм, ссуда, ежемесячный платѐж, задолженность, годовой доход, потребительский 

кооператив, микрофинансовая организация, поручитель; 
 • знание сущности кредита и способов оценки актуальности его привлечения для заѐмщика, 

достоинств и недостатков различных способов привлечения ссуд, способов оценки рисков 

использования кредитов.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание того, что такое кредит и почему кредит даѐтся под проценты;  
• осознание выгод и рисков, связанных с различными способами кредитования; 
• понимание необходимости осознания мотивов и целей получения кредита; 
• понимание необходимости осознания склонности к рискованному поведению; 
• понимание того, что перед привлечением нового кредита необходимо соотнести 

ежемесячные платежи по задолженности и регулярные доходы; 
 • понимание необходимости тщательного изучения и сравнения условий кредитования, 

предлагаемых различными финансовыми организациями.  
Умения: 
• идентифицировать риски, связанные с получением кредита или займа. Компетенции: 
• отличать условия, предлагаемые коммерческими банками, потребительскими кооперативами 

и микрофинансовыми организациями, при предоставлении кредита или займа;  
• анализировать финансовую нагрузку на личный бюджет, связанную с получением кредита. 
ЗАНЯТИЕ 6. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 
Базовые понятия и знания: 
 • потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок кредита, 

сумма кредита, процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный период, 
дифференцированные платежи, равные платежи, график платежей, штрафные санкции, 

просрочка по кредиту, кредитная история;  
• знания видов кредитов и условий их предоставления, основных элементов кредитного 

договора, этапов предоставления кредита коммерческими банками, обязанностей и 

ответственности, возникающих при получении кредита, знание того, что такое кредитная 

история.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание основных условий кредитования;  
• понимание того, что такое кредитная история и как она может повлиять на решения банков о 

выдаче кредита в будущем;  
• понимание отличий разных видов кредита и различий в процентных ставках; 
• понимание механизма расчѐта полной стоимости кредита; 
• понимание механизмов получения различных видов кредита; 
• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств; 
• осознание ответственности за выплату кредита.  
Умения:  
• искать необходимую информацию о кредитных продуктах на сайтах коммерческих банков, 

потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций;  
• читать кредитные договоры;  
• соотносить вид кредита с целью кредита;  
• получать информацию о своей кредитной истории.  
Компетенции: 
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 • оценивать стоимость привлечения средств из различных источников. 
ЗАНЯТИЕ 7. Как управлять деньгами с помощью банковской картыБазовые понятия и 

знания: 
• банковская карта, эмитент, держатель карты, платѐжная система, эквайрер, дебетовая карта, 

кредитная карта, предоплаченная карта, зарплатная карта, овердрафт, POS-терминал, ПИН-
код;  
• знание видов банковских карт, механизмов выпуска и обращения банковских карт, способов 

защиты от мошенников в процессе использования банковских карт, возможностей 

использования банковских карт в повседневной жизни. Личностные характеристики и 

установки: 
• понимание различий между дебетовой и кредитной картой;  
• понимание преимуществ использования банковских карт в повседневной жизни; •осознание 

необходимости использования защиты от рисков несанкционированного доступа к средствам 

на банковской карте.  
Умения: 
• проверять безопасность использования банковской карты в банкоматах и POS-терминалах;  
• находить условия обслуживания банковских карт коммерческим банком; 
• получать дополнительную информацию о бонусах, предоставляемых держателям 

банковских карт; 
 • блокировать банковскую карту в случаях еѐ утраты или возникновения риска кражи с неѐ 

денежных средств.  
Компетенции: • анализировать карточные продукты различных коммерческих банков; • 

оценивать безопасность использования банковской карты в тех или иных жизненных 

ситуациях.  
МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА 

ДОХОДОВ 
ЗАНЯТИЕ 8. Финансовые риски и стратегии инвестирования  
Базовые понятия и знания:  
• инвестирование, доходность, финансовый риск, срок инвестирования, инвестиционная 

стратегия, инвестиционные финансовые инструменты, инвестиционный портфель, 

диверсификация; 
 • знание инвестиционных стратегий и финансовых рисков, с которыми они сопряжены. 
 Личностные характеристики и установки:  
• понимание необходимости хранить деньги в надѐжном месте; 
 • понимание того, что инвестиционная деятельность неизбежно связана с финансовыми 

рисками в силу высокой неопределѐнности и нестабильности ситуации на финансовых 

рынках;  
• понимание необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;  
• понимание соотношения рисков и доходности при выборе инструментов инвестирования;  
• понимание ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования. 
Умения:  
• различать стратегии инвестирования с точки зрения доходности и рисков. Компетенции: 
• оценивать доходность инвестиций;  
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования;  
• выбирать приемлемую стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и 

доходности;  
• соотносить риски и доходность в одном портфеле инвестиций.  
ЗАНЯТИЕ 9. Что такое ценные бумаги и какими они бывают 
Базовые понятия и знания: 
• рынок ценных бумаг, финансовый рынок, долевые и долговые ценные бумаги, акции, 

обыкновенные акции, привилегированные акции, дивиденд, уставный капитал компании, 
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акционер, облигации, дисконт, купонные выплаты по облигациям, вексель, доходность ценной 

бумаги;  
• знание видов ценных бумаг и их отличий друг от друга, рисков инвестирования в ценные 

бумаги, способов оценки доходности ценных бумаг, механизмов функционирования рынка 

ценных бумаг и финансового рынка.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание того, что деньги могут работать и приносить доход;  
• осознание механизма формирования доходности ценных бумаг;  
• понимание сущности долговых и долевых ценных бумаг и возможных последствий для 

семейного бюджета от инвестирования в них; 
 • понимание необходимости соотнесения целей инвестирования с ценной бумагой, в которую 

инвестируются средства;  
• понимание того, за счѐт чего формируется доходность на рынке ценных бумаг;  
• понимание того, что такое инвестирование и в чѐм его отличие от сбережения и 

кредитования.  
Умения: 
• проводить предварительные расчѐты доходности инвестиций в ценные бумаги; 
 • определять вид пакета акций, которым владеет индивид; 
 • рассчитывать необходимые показатели эффективности работы на фондовом рынке.  
Компетенции: 
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в зависимости от 

жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране;  
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных экономических 

ситуациях.  
ЗАНЯТИЕ 10. Граждане на рынке ценных бумаг 
Базовые понятия и знания:  
• стратегии управления инвестициями, активные инвесторы, пассивные инвесторы, 

инвестиционный портфель, структура инвестиционного портфеля, диверсификация активов, 

срок инвестирования, риск, доходность, технический анализ, фундаментальный анализ, 

коллективные инвестиции;  
 • знание стратегий инвестирования на рынке ценных бумаг, механизма формирования 

инвестиционного портфеля, принципов анализа рынка ценных бумаг, способов 

инвестирования на фондовом рынке.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, что деньги могут работать и приносить доход;  
• понимание основных принципов инвестирования на рынке ценных бумаг;  
• понимание возможной доходности и рискованности осуществления операций на фондовом 

рынке;  
• понимание того, что осуществление каких-либо операций на фондовом рынке требует 

знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений;  
• осознание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам;  
• понимание специфики формирования инвестиционного портфеля, сущности 

диверсификации инвестиционного портфеля;  
• понимание роли брокера на рынке ценных бумаг и его основных задач и функций.  
Умения:  
• искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 
 • сравнивать котировки акций во времени. 
 Компетенции: 
• ориентироваться в подходах к управлению инвестиционным портфелем;  
• анализировать структуру инвестиционного портфеля; 
 • выбирать брокера для осуществления самостоятельной деятельности на рынке ценных 

бумаг; 
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 • работать с информационными потоками для принятия оптимальных финансовых решений 

на фондовом рынке;  
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта.  
ЗАНЯТИЕ 11. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 
Базовые понятия и знания: 
 • паевые инвестиционные фонды (ПИФы), пай, открытый ПИФ, интервальный ПИФ, 

закрытый ПИФ, управляющая компания, доверительное управление; 
 • знание способов коллективных инвестиций в России и механизмов их функционирования, 

рисков, преимуществ и недостатков инвестирования в ПИФы, видов ПИФов.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание сути и механизма функционирования коллективных инвестиций; 
 • осознание преимуществ и недостатков инвестирования в паевые инвестиционные фонды;  
• понимание рисков, сопряжѐнных с разными видами коллективных инвестиций;  
• понимание особенностей работы граждан с отдельными инструментами фондового рынка.  
Умения: 
 • искать необходимую информацию о ПИФах на сайтах управляющих компаний. 

Компетенции: 
• ориентироваться в видах коллективных инвестиций;  
• оценивать недостатки и преимущества инвестирования в паевые инвестиционные фонды, а 

также затраты, сопряжѐнные с данным инвестированием; 
 • работать с информационными потоками для принятия оптимальных финансовых решений 

на рынке коллективных инвестиций.  
МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 
ЗАНЯТИЕ 12. Что такое налоги 
Базовые понятия и знания: 
• налогообложение, налоговая система, налог, прямые и косвенные налоги, налоговый орган, 

налогоплательщик, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая 

декларация, налоговый агент, налоговое правонарушение, налоговые санкции, пеня по 

налогам; 
 • знание налоговой системы России и ее устройства, общих принципов работы налоговой 

службы, случаев, когда необходимо подавать налоговую декларацию, способа получения 

ИНН, возможных налоговых правонарушений и наказаний за их совершение.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание того, на что идут те или иные налоги в государстве; 
 • понимание прав и обязанностей налогоплательщика; 
 • сознание неотвратимости наказания за совершение налогового правонарушения. Умения: 
• получать актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности на сайте 

налоговой службы;  
• соблюдать обязанности налогоплательщика; • заполнять налоговую декларацию. 

Компетенции: 
• взаимодействовать с налоговыми органами.  
ЗАНЯТИЕ 13. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в РоссииБазовые 

понятия и знания: 
 • налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, земельный налог, налог на 

имущество физических лиц;  
• знание видов налогов, уплачиваемых физическими лицами в России, оснований для 

взимания налогов с граждан России, способов расчѐта сумм налогов к уплате. Личностные 

характеристики и установки: 
• понимание различий налогов; 
 • осознание оснований уплаты личных налогов физическим лицом;  
• понимание механизма расчѐта суммы налога к уплате. 
Умения: 
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 • определять элементы налогов;  
• рассчитывать размер личных налогов.  
Компетенции: 
• оценивать влияние налоговой нагрузки на семейный бюджет;  
• планировать расходы на уплату налогов; 
 • своевременно реагировать на изменения в налоговом законодательстве. ЗАНЯТИЕ 14. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 
Базовые понятия и знания: 
• налоговая льгота, налоговый вычет, стандартный налоговый вычет, социальный налоговый 

вычет, имущественный налоговый вычет, профессиональный налоговый вычет;  
• знание видов налоговых льгот и вычетов и их влияния на величину семейного бюджета, 

случаев и способов получения налогового вычета.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание сути налоговых льгот и вычетов и оснований их получения;  
• осознание влияния налоговых вычетов и льгот на величину семейного бюджета; • понимание 

механизма получения налоговых льгот и вычетов.  
Умения: 
• использовать налоговые льготы и налоговые вычеты для снижения налоговой нагрузки на 

семейный бюджет;  
• рассчитывать размер налогового вычета;  
• оформлять заявление на получение налогового вычета.  
Компетенции: 
• оценивать влияние налоговых вычетов и льгот на семейный бюджет. 
МОДУЛЬ 4. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 

ПОПАСТЬ В БЕДУ 
ЗАНЯТИЕ 15. Страховой рынок России: коротко о главном 
Базовые понятия и знания: 
• страхование, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель, договор 

страхования, страховой полис, правила страхования, страховая премия, объект страхования, 

страховой риск, страховой случай, страховая выплата;  
• знание структуры и особенностей страхового рынка в России, основных участников 

страховых отношений, алгоритма действия при наступлении страховых случаев.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание основной идеи страхования как способа возмещения финансовых потерь от 

неблагоприятных событий, которые могут наступить с относительно небольшой 

вероятностью;  
• осознание жизненных ситуаций, при которых страхование может дать положительный 

эффект;  
• понимание принципов организации страховых отношений, функций и обязанностей их 

основных участников;  
• понимание порядка действий страхователя при наступлении страхового случая;  
• понимание оснований отказа страховщиком в страховых выплатах.  
Умения: 
 • искать и интерпретировать актуальную информацию в сфере страхования;  
• читать договор страхования. 
 Компетенции: 
• определять необходимость страхования как способа снижения нагрузки на семейный 

бюджет; 
 • оценивать соответствие условий страхования конкретным потребностям страхователя.  
ЗАНЯТИЕ 16. Страхование имущества: как защитить нажитое состояниеБазовые 

понятия и знания: 
• страхование имущества, автострахование (автокаско), аварийный комиссар, агрегатная 
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страховая сумма, неагрегатная страховая сумма, франшиза;  
• знание правил страхования имущества, роли имущественного страхования в сохранении 

семейного бюджета, условий автострахования.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание сущности страхования имущества и его возможностей; 
 • понимание организации страхования имущества в России;  
• осознание способов экономии на стоимости страхового полиса и целесообразности их 

применения;  
• понимание основных параметров договора страхования имущества и умение оценивать 

степень их влияния на размер страховой премии; 
 • понимание условий осуществления страховой выплаты по договору страхования 

имущества;  
• понимание оснований отказа в страховых выплатах.  
Умения: 
• различать виды страхования имущества;  
• не допускать ситуаций, которые впоследствии могут стать основаниями для отказа в 

страховой выплате;  
• осуществлять поиск информации на сайтах страховых компаний о предлагаемых страховых 

продуктах. 
Компетенции: 
• оценивать необходимость приобретения полиса страхования имущества как способа защиты 

семейного бюджета на основе жизненных целей, обстоятельств и событий жизненного цикла; 
 • анализировать основные условия договора страхования имущества.  
ЗАНЯТИЕ 17. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании 
Базовые понятия и знания: 
• личное страхование, накопительное страхование, рисковое страхование, медицинское 

страхование: обязательное и добровольное, выкупная сумма;  
• знание основ личного страхования как способа защиты от непредвиденных трат личного 

бюджета, условий пользования медицинским страхованием.   Личностные характеристики и 

установки: 
• понимание возможностей личного страхования для индивидуума;  
• понимание принципов организации личного страхования в России;  
• осознание существенных условий договора личного страхования и их последствий для 

индивидуума; 
 • понимание механизма добровольного медицинского страхования и его преимуществ по 

сравнению с обязательным медицинским страхованием; 
 • понимание подходов к выбору оптимального страхового продукта для каждого конкретного 

страхователя (застрахованного / выгодоприобретателя);  
• осознание целесообразности приобретения конкретного продукта личного страхования; 
 • понимание условий осуществления страхового обеспечения по договору личного 

страхования.  
Умения: 
• различать виды страхования жизни;  
• различать особенности обязательного и добровольного страхования; 
• использовать правильную последовательность действий при возникновении страхового 

случая.  
Компетенции:  
• анализировать условия договора страхования;  
• сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных 

целей, обстоятельств и событий жизненного цикла.  
ЗАНЯТИЕ 18. Если нанесѐн ущерб третьим лицам 
Базовые понятия и знания: 
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• ответственность, страхование гражданской ответственности, обязательное страхование 

гражданской ответственности, добровольное страхование гражданской ответственности, 

третье лицо, ОСАГО, ДСАГО, страхование гражданской ответственности владельцев жилых 

помещений; 
 • знание основ страхования ответственности и особенностей данного вида страхования. 
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание сути страхования гражданской ответственности и его возможностей; • 

понимание организации страхования гражданской ответственности в России;  
• понимание особенностей договора страхования гражданской ответственности; 
• понимание перечня страховых случаев по договору страхования гражданской 

ответственности;  
• понимание особенностей осуществления страховой выплаты по договору страхования 

ответственности; 
 • понимание оснований отказа в страховых выплатах.  
Умения: 
• ориентироваться в страховых продуктах в рамках страхования гражданской 

ответственности;  
• производить примерный расчѐт стоимости договора страхования гражданской 

ответственности;  
• осуществлять последовательность действий для получения страховой выплаты. 

Компетенции: 
• сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе жизненных 

целей, обстоятельств и событий жизненного цикла;  
• анализировать условия договора страхования гражданской ответственности. ЗАНЯТИЕ 19. 

Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору страховщика  
Базовые понятия и знания: 
 • критерии выбора страховой компании, лицензия на ведение страховой деятельности, 

страховой портфель, надѐжность страховой компании, обоснованный и необоснованный отказ 

в страховой выплате;  
 • знание основ правильного выбора страховой компании посредством оценки ряда 

параметров еѐ деятельности. 
Личностные характеристики и установки: 
• осознание необходимости выбора надѐжного страховщика в целях сохранения семейного 

бюджета;  
• понимание показателей, характеризующих надѐжность страховой компании; 
 • понимание источников информации для проведения оценки надѐжности страховой 

компании; 
 • понимание обоснованности и необоснованности отказа в страховой выплате;  
• понимание алгоритма действий страхователя при необоснованном отказе в страховой 

выплате.  
Умения: 
 • отличать обоснованный отказ в страховой выплате от необоснованного; 
 • находить информацию для проведения оценки надѐжности страховой компании. 

Компетенции: 
• определять надѐжность страховой компании;  
• анализировать отдельные параметры деятельности страховой организации;  
• критически относиться к активной рекламе страховых продуктов, принимать решения о 

страховании на основе анализа ситуации.  
МОДУЛЬ 5. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ЗАНЯТИЕ 

20. Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать 
Базовые понятия и знания: 
• бизнес, предпринимательство, стартап, организационно-правовая форма, индивидуальный 
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предприниматель, хозяйственное общество, вид экономической деятельности;  
• знание преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-правовых форм; 

правил создания нового бизнеса; программ в стране, регионе, городе, направленных на 

поддержку и развитие молодых предпринимателей; служб, куда можно обратиться за 

юридической помощью в случае открытия собственного дела; условий, при которых можно 

стать стартапером.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание сложности и ответственности занятия бизнесом;  
• осознание основных факторов достижения предпринимательского успеха, возможных целей 

при начале нового бизнеса;  
• понимание механизма регистрации бизнеса; 
 •понимание преимуществ и недостатков предприятий различных организационно-правовых 

форм, ответственности предпринимателя вследствие выбора одной из них. 
Умения: 
• отличать организационно-правовые формы предприятий;  
• ориентироваться в правах и обязанностях, возникающих вследствие регистрации 

хозяйственного общества или индивидуального предпринимателя; 
 • ориентироваться в процедуре регистрации собственного бизнеса.  
Компетенции:  
• осуществлять выбор необходимой организационно-правовой формы для ведения 

собственного дела; 
 • осуществлять сбор необходимых документов для регистрации собственного бизнеса.  
ЗАНЯТИЕ 21. Пишем бизнес-план 
Базовые понятия и знания: 
• бизнес-план, планирование, бизнес-идея, организационная структура фирмы, финансовый 

план, срок окупаемости, маркетинг, потребители, конкуренты, точка безубыточности;  
• знание основных элементов бизнес-плана, последовательности его составления. Личностные 

характеристики и установки: 
• осознание мотивов открытия собственного бизнеса;  
• понимание роли бизнес-плана в успешной реализации бизнесидеи;  
• понимание последовательности составления бизнес-плана, его структуры и этапов 

реализации; 
 • осознание сущности маркетинга как инструмента развития бизнеса.  
Умения:  
• понимать структуру бизнес-плана компании;  
• составлять бизнес-план по алгоритму;  
• осуществлять сбор необходимой информации для выявления востребованной бизнес-идеи.  
Компетенции: 
 • выявлять маркетинговые инструменты, приемлемые для развития конкретного бизнеса;  
• анализировать сильные и слабые стороны бизнес-идеи;  
• оценивать угрозы и возможности реализации бизнес-идеи;  
• создавать бизнес-план для реализации бизнес-идеи.  
ЗАНЯТИЕ 22. Расходы и доходы в собственном бизнесе 
Базовые понятия и знания: 
 • доходы, расходы, прибыль, чистая прибыль, собственный капитал, уставный капитал, 

заѐмный капитал, кредит, лизинг, основные средства, оборотные средства, стартап, бизнес-
ангел, венчурный инвестор; 
 • знание видов финансовых ресурсов компании, способов формирования капитала компании, 

механизма формирования прибыли организации.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание необходимости учѐта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса; 
 • понимание структуры затрат на производство продукции и способов еѐ снижения;  



178 

 

• понимание механизма формирования чистой прибыли и еѐ влияния на благосостояние 

собственника;  
• понимание источников средств на развитие фирмы и их влияния на устойчивость бизнеса;  
• понимание трудностей, с которыми приходится сталкиваться при ведении собственного 

дела. 
 Умения:  
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса;  
• рассчитывать стоимость привлечения отдельных финансовых ресурсов для развития 

организации;  
• вести простые финансовые расчеты: считать издержки, доход, прибыль. Компетенции: 
• выявлять источники формирования собственного и заѐмного капитала компании. 
ЗАНЯТИЕ 23. Налогообложение малого и среднего бизнеса 
Базовые понятия и знания: 
• налогообложение, общий режим налогообложения бизнеса, упрощѐнная система 

налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на 

вменѐнный доход, патентная система налогообложения (ПСН);  
• знание видов режимов налогообложения бизнеса, обязательств при выборе одного из них.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание влияния режима налогообложения на величину прибыли;  
• понимание механизма исчисления уплачиваемых бизнесом налогов.  
Умения: 
• рассчитывать налоговую нагрузку на бизнес в рамках выбранного режима налогообложения;  
• находить актуальную информацию о порядке расчѐта и уплаты налогов на официальных 

сайтах министерств и ведомств в сети Интернет.  
Компетенции: 
• анализировать последствия выбора того или иного режима налогообложения для бизнеса;  
• выбирать приемлемый режим налогообложения для конкретного вида деятельности; 
 • анализировать информацию, касающуюся изменений режимов налогообложения бизнеса;  
• осознавать ответственность за неуплату налогов.  
ЗАНЯТИЕ 24. С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 
Базовые понятия и знания: 
• предпринимательская деятельность, финансовые риски, риск снижения финансовой 

устойчивости организации, риск неплатежеспособности, инфляционный риск, валютный риск; 
 • знание видов рисков, с которыми может столкнуться бизнесмен при осуществлении 

предпринимательской деятельности, способов нейтрализации финансовых рисков.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание рискованности предпринимательской деятельности;  
• осознание сущности предпринимательских рисков и их источников;  
• понимание методов управления предпринимательскими рисками в целях снижения 

финансовых потерь;  
• понимание возникающих вследствие открытия собственного бизнеса прав и обязанностей. 
Умения: 
• идентифицировать конкретные риски предпринимательской деятельности;  
• проводить элементарные расчеты суммы потерь вследствие осуществления 

предпринимательской деятельности. 
Компетенции: 
• выявлять риски, которым подвержен бизнес, а также осознавать их причины; 
• анализировать влияние предпринимательских рисков на финансовые результаты 

деятельности компании;  
• ориентироваться в инструментах управления предпринимательскими рисками; 
• оценивать последствия предпринимательских рисков для бизнеса; 
• осуществлять выбор инструмента для нейтрализации рисков и снижения последствий от их 
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воздействия.  
МОДУЛЬ 6. ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА: КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ 
ЗАНЯТИЕ 25. Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенниковБазовые 

понятия и знания: 
• финансовое мошенничество, финансовая пирамида;  
• знание признаков финансовой пирамиды, механизмов еѐ функционирования и возможных 

последствий вовлечения в неѐ, знание служб, куда можно обращаться в случае финансового 

мошенничества.  
Личностные характеристики и установки:  
• осознание сущности финансовой пирамиды и механизма еѐ функционирования как вида 

финансового мошенничества; 
• понимание причин вовлечения населения в финансовую пирамиду; 
• осознание последствий вовлечения индивидуума в финансовую пирамиду; 
 • понимание юридической ответственности за организацию финансовых пирамид.  
Умения: 
 • выявлять признаки финансовой пирамиды в мошеннической схеме; 
 • распознавать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений; 
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб; 
• сопоставлять информацию, полученную из различных источников.  Компетенции: 
• критически анализировать финансовую информацию;  
• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям;  
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования. 
ЗАНЯТИЕ 26. Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети 

Интернет 
Базовые понятия и знания: • фишинг, фарминг, EvilTwin / Honeypot, нигерийское письмо, 

хайп (от англ. HYIP);  
• знание возможных финансовых мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети 

Интернет, последствий вовлечения в них и способов сохранения личного бюджета от 

интернет-мошенников.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание сущности виртуальных мошенничеств и механизмов их функционирования;  
• осознание последствий вовлечения индивидуума в виртуальное мошенничество; • 

понимание способов защиты от виртуальных ловушек.  
Умения:  
• защищать свой личный бюджет от мошеннических атак в Интернете. Компетенции: 
• распознавать мошенническую схему в сети Интернет.  
ЗАНЯТИЕ 27. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» Базовые 

понятия и знания: 
• финансовая пирамида, мошенничество, финансовые риски;  
• знание видов финансовых мошенничеств, признаков финансовой пирамиды, механизмов еѐ 

функционирования и возможных последствий вовлечения в неѐ.  Личностные 

характеристики и установки: 
• понимание сущности финансовой пирамиды и механизма еѐ функционирования как вида 

финансового мошенничества; 
• понимание причин вовлечения населения в финансовую пирамиду;  
• осознание последствий вовлечения индивидуума в финансовую пирамиду; 
• понимание юридической ответственности за организацию финансовых пирамид и 

совершение иных финансовых мошеннических действий.  
Умения: 
 • выявлять признаки финансовой пирамиды в мошеннической схеме. Компетенции: 
• распознавать финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений; 
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 • обосновывать принятие финансового решения, приводя убедительные аргументы и факты; 
 • прогнозировать последствия принимаемых финансовых решений; 
 • ориентироваться в информации, получаемой от участников финансового рынка, из средств 

массовой информации и других источников финансово-экономического характера;  
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ.  
МОДУЛЬ 7. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО 

НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАНЯТИЕ 28. Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсияБазовые понятия и 

знания: 
 • пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, страховой взнос, страховой стаж, страховая 

пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент, накопительная пенсия;  
• знание основ функционирования пенсионной системы в России, видов пенсий и условий их 

получения, способов формирования будущей пенсии, факторов, определяющих размер 

будущей пенсии гражданина.  
Личностные характеристики и установки: 
 • понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении; 
 • понимание смысла пенсионной системы и принципов еѐ построения в Российской 

Федерации;  
• понимание важности пенсионных накоплений в России; 
• понимание факторов, влияющих на размер будущей пенсии индивидуума;  
• понимание механизма формирования страховой пенсии по старости и накопительной 

пенсии;  
• понимание способов увеличения будущей собственной пенсии и сопряжѐнных с ними 

рисков. 
Умения: 
 • находить актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 • осуществлять условный расчѐт будущей пенсии.  
Компетенции: 
• находить способы увеличения своей будущей пенсии.  
ЗАНЯТИЕ 29. Как распорядиться своими пенсионными накоплениямиБазовые понятия и 

знания: 
• накопительная пенсия, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, 

инвестирование пенсионных накоплений;  
• знание основ формирования будущей пенсии гражданина посредством управления 

накопительной пенсией, представление о существующих программах пенсионного 

обеспечения.  
Личностные характеристики и установки: 
• понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении;  
• осознание влияния накопительной пенсии на величину будущей пенсии гражданина;  
• понимание рисков, присущих различным программам пенсионного обеспечения. Умения: 
• различать способы управления накопительной пенсией. 
Компетенции: 
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее 

оптимальный вариант. 
ЗАНЯТИЕ 30. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд 
Базовые понятия и знания: 
 • надѐжность негосударственного пенсионного фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда; 
 • знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев выбора 

в пользу одного из них. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении;  
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• осознание рисков, сопряжѐнных с выбором негосударственного пенсионного фонда;  
• понимание критериев выбора негосударственного пенсионного фонда;  
• понимание последствий выбора того или иного негосударственного пенсионного фонда.  
Умения: 
 • использовать критерии выбора негосударственного пенсионного фонда. Компетенции: 
• осуществлять выбор негосударственного пенсионного фонда;  
• критически относиться к рекламным предложениям по увеличению будущей пенсии;  
• анализировать информацию о деятельности негосударственных пенсионных фондов.  
ЗАНЯТИЕ 31. Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд»  
Базовые понятия и знания: 
• негосударственный пенсионный фонд, надѐжность фонда, доходность от инвестирования 

пенсионных накоплений, срок функционирования негосударственного пенсионного фонда;  
• знание основ функционирования негосударственных пенсионных фондов, критериев выбора 

в пользу одного из них.  
Личностные характеристики и установки:  
• понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении; 
• осознание рисков, сопряжѐнных с выбором негосударственного пенсионного фонда; 
• понимание критериев выбора негосударственного пенсионного фонда; 
 
 • понимание влияния политики негосударственного пенсионного фонда на размер будущей 

пенсии гражданина; 
• понимание последствий выбора негосударственного пенсионного фонда. Умения:  
• осуществлять самостоятельный поиск информации о деятельности негосударственных 

пенсионных фондов;  
• применять критерии выбора негосударственного пенсионного фонда. Компетенции: 
• осуществлять выбор негосударственного пенсионного фонда; 
• управлять собственными пенсионными накоплениями; 
• ориентироваться в критериях выбора негосударственного пенсионного фонда; 
• анализировать информацию о деятельности негосударственных пенсионных фондов; 
• обосновывать принятие финансового решения, приводя убедительные аргументы и факты;  
• прогнозировать последствия принимаемых финансовых решений;  
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ.  
МОДУЛЬ 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ 
ЗАНЯТИЯ 32–33. Занятия – презентации учебных достижений 
Все понятия и знания модулей 1–7. 
Компетенции: 
 • создавать проекты по тематике финансовой грамотности;  
• проводить мини-исследования по тематике финансовой грамотности.  
ЗАНЯТИЕ 34. Занятие – презентация учебных достижений 
Все понятия, знания, умения и компетенции модулей 1–7. 

 

2.2.16. Индивидуальный проект 
Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» (68 часов) 
I. Введение. Мир науки (2 часа) 

Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы человеческой 

деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, математические 

дисциплины). 
Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и современности. 

Биография великих ученых как образец трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, 

В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные открытия 

конца XX - начала XXI века. 
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Особенности научной работы. Этика научного труда. 
II. Начало проектирования - выбор темы и постановка проблемы (1 час) 

Понятие проблемы. Требования к результату постановки проблемы. Выбор проблемы 

для решения и формулирование темы проекта. Обоснование актуальности проекта. Постановка 

проблемы: определение потребности. Постановка проблемы: определение того, ―что есть‖ и 

сравнение с требуемым. 
III. Разработка способа решения проблемы (2 часа) 

Понятие способа решения проблемы. Характеристики способа решения проблемы. 

Методы поиска решения проблем. Метод «мозгового штурма». Поиск решения проблем 

методом «морфологического ящика» Цвикки. Оценка и выбор способа решения проблемы. 
IV. Определение цели проекта и планирование ее достижения (1 час) 

Понятия цели действий. Определение цели проекта. Понятие плана действий. 

Планирование выполнения проекта. Разработка бюджета проекта. Оценка качества плана. 
V. Определение предмета и проблемы исследования (1 час) 

Исследование - особый способ познания мира. Выбор темы исследовательского проекта. 

Обоснование актуальности исследования. Постановка познавательной проблемы. 
VI. От проблемы к гипотезе (1 час) 

Понятие гипотезы. Как разработать гипотезу? 
VII. Проектирование и планирование проверки гипотезы (2 часа) 

Принципиальная схема проверки гипотез. Статистические методы проверки гипотез и 

их выбор. Методы сбора исходных данных. Проектирование проверки гипотезы. Планирование 

выполнения исследования. 
VIII. Работа с литературными источниками (6 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. 
Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. 
Монография. Брошюра. Сборник научных статей. 

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, творческое чтение. 
Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная). Виды информационных источников. Методы поиска информации. Способы 

накопления информации. Система хранения информации в стране. 
Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и 

электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. Работа со 

справочной литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии по проблеме 

исследования. Работа с архивным материалом. Электронные источники и работа с ними. 
Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. Сокращение 

текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезисы. Оценка 

текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала 

использованной литературы. Систематизация «хранения информации» 
IX. Понятие об исследовательской работе (18 часов). Работа с 

информационными источниками 
Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, монографии, 

архивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и 

телевизионные источники и др. 
Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Параметры 

поиска информации в каталоге. 
Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы размещения 

информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. Оформление ссылок 

Способы первичной обработки информации. Чтение текста с маркированием. Работа с 

терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки первичной информации. 

Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных энциклопедий; приѐмы 

поиска информации в подобных источниках. Работа со статистическим материалом. 
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Статистические таблицы и приемы работы с ними. Дизайн информации. Представление 

информации в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых 

данных. 
Создание публикаций 
Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, бюллетень, 

исследовательская работа и их различия. 
Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы, рецензия и их функции. 
Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, оглавления, 

введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка литературы, нумерация 

разделов. 
Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность изложения, 

взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в соответствии с планом, 

творчество и самостоятельность автора при написании реферата, научный язык изложения, 

глубина анализа, изложение целей и задач, наличие обзора источников, соответствие 

оформления работы требованиям. 
Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, требования, 

критерии оценивания. 
Представление информации 
Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио проекта. 

Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида публикаций. Построение 

предложений. Расположение информации на странице. Оформление ссылок. Действия при 

оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования источников. 
Создание библиографического описания первоисточников при цитировании документов 

в различной форме. Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем, 

графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых данных. 
Презентация продукта 
Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного информационного 

бюллетеня; представление веб-сайта с результатами исследования. 
Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на уровне идей и 

плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель выступления. Обязательные части 

публичного выступления. Нормы этикета. 
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и т.д.). 

Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, зрительный контакт, 

внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной информации, 

некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном выступлении. 
Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, позволяющие 

сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, повтор, риторический 
вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования риторических приемов. Мера красоты 

и доступности в речи (логическое и эстетическое начала публичного выступления). 
Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели 

и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. Связь цели и формы 

вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 
Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 
X. Научное познание (3 часа) 

Научное знание как результат научной деятельности. Место науки в системе духовной 

жизни. 
Научное познание и его отличие от других видов познания. Особенности научного 

познания, его составляющие. Рациональное и чувственное познание. Формирование научного 
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мировоззрения. Интеллект как основа и инструмент познания. Конвергентное и дивергентное 

мышление. Виды познавательной деятельности. 
Понятие истинности научного знания. Критерии истины. 

XI. Основы методологии и методики научного творчества (17 часов) 
Методы теоретического исследования. Метод и его роль в научном познании. 

Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 
Абстрагирование и конкретизация. Основные правила деления объема понятия. Понятие. 

Определение понятий. Генетическое, контекстуальное определение понятий. Виды понятий. 

Классификация понятий. Формирование понятий на основе логических правил их определения. 
Анализ и синтез. Определение системообразующих связей предметов, явлений. 

Определение интегративных качеств предметов, явлений. Системный анализ. 
Индукция и дедукция. 
Моделирование. Математическое моделирование в исследовании. 
Исторический метод. Метод анкетирования (опроса). 
Метод научного наблюдения. Метод научного эксперимента. Метод мысленного 

эксперимента. 
Классификация и обобщение. Эмпирические однофазное и двуфазное обобщения. 

Теоретические однофазные и двуфазные обобщения. Составление классификаций. Линейная и 

генетическая классификация. 
Аналогия. Идеализация. Формализация. 
Логические основы познания. Логические законы и их применение: закон тождества, 

закон противоречия, закон исключения третьего, закон достаточного основания. 
Суждение. Умозаключения: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. 
Логические правила аргументации. Понятие доказательства. Лояльные и некорректные 

приемы эристики. Понятие опровержения. Софизмы, антиномии, логические парадоксы. 
XII. Формирование ценностно-личностной позиции начинающего исследователя (2 

часа) 
Различение инвариантного и исторически преходящего в ценностях национальной 

культуры. Понятие о формировании самообразовательного поведения. Воспитание научного 

мышления. 
Научно-исследовательская деятельность в ее ценностно-смысловой характеристике. 

XIII. Исследовательская работа как форма научно-познавательной деятельности 

человека (3 часа) 
Системный подход как основа методологии исследования. 
Понятийный аппарат исследования. 
Понятия дискуссии и полемики. 

XIV. Публичная защита исследовательской работы (5 часов) 
Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 
Доклад. Требования к составлению, написанию и оформлению научного доклада. 

Основные правила постановки простых и сложных вопросов. Композиция ораторского 

выступления. 
Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной защиты текста 

исследования. Принципы построения публичного диалога. Культура публичного выступления. 

Использование в споре приемов: «Атака вопросами» и «Бумеранг» 
XV. Критерии оценки исследовательских работ, докладов, презентаций. Итоги работы. 

Рефлексия (4 часа) 

2.2.20 Основы православной культуры 

10 класс 
РАЗДЕЛ 10. «ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ» —17 часов 

Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?» —1ч.  
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Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и о мироустройстве. Различные 

определения религии.  
Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ» —2ч.  
Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема 

происхождения первобытных религиозных верований. Научные трактовки генезиса 

религиозных верований.  
Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху 

верхнего палеолита. Формы и элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, 

фетишизм, анимизм. 
Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ» —1ч.  
Многообразие принципов классификации религий. Некоторые схемы классификации 

религий: Гегеля, фон Гартмана, Тиле, Зибека. 
Тема 4. «МИФОЛОГИЯ» —1 ч.  
Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. 

Превращение мифа в аллегорию и историю. Источники мифа. Влияние языка на образование 

мифа.  
Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. 

Звезды, луна, созвездия и их место в мифологии и астрологии.  
Тема 5. «АНИМИЗМ»—2 ч.  
Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от 

эфирной души первобытной биологии до невещественной души современного богословия. 

Учение о существовании души после смерти. Теория возмездия. Учение о нравственном 

воздаянии.  
Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Остатки анимистической 

фразеологии в современном языке.  
Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ» —1 ч.  
Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное 

развитие этого обряда от низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. 

Приношение крови. Передача жертвоприношений посредством огня. Курение. Мотивы 

жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, жизни 

низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в 

религиях и в народных поверьях.  
Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ РЕЛИГИИ» —2 ч.  
Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед.  

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и 

загробная жизнь, обряд захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов брахманского 

периода. Касты. Брахма как величайшее божество, чудодейственное слово и молитва Богиня 

Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады. Космогония Упанишад. 

Браманические философские школы, секты.  
Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» —2 ч.  
Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и 

деревьев. Переход наследия древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ 

животных: саламинская змея при служении Деметрев Элевсине, змея-хранитель в афинском 

Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр.  
Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. 

Древнегреческий культ богов. Полубоги, герои, демоны. Культовые обряды, архитектура, 

искусство.  
Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА» —2 ч.  
Божества древних римлян. Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. 

Жреческие коллегии.  
Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи.  
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Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» —3ч.  
Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. 

Божества и их взаимоотношения. Идолы, капища. Находки археологов. Обряды погребения 

умерших. Славянские празднования. Проявления язычества в современной жизни.  
 

11 класс 
РАЗДЕЛ 11. «СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КАРТИНА МИРА» —17 часов  
Тема 1. «ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ» —1 ч.  
Государственные, официальные и привилегированные религии в разных странах. 

Культурообразующая религия. Духовно-исторические традиции России.  
Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и первые попытки отделения 

церкви от государства. Многообразие форм вероисповедания в США вXVIIIвеке и принцип 

отделения церкви от государства в декларации о правах в1789 г., поправка к Конституции 

США.  
Тема 2. «МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» —1ч.  
Современная конфессиональная картина мира. Мировые и национальные религии, их 

особенности.  
Тема 3. «ХРИСТИАНСТВО» —5 ч.  
История возникновения и распространения христианства. Раннее христианство. 

Возникновение и становление церковной организации. Вселенские соборы. Основы 

христианского вероучения. Богослужение. Символ веры.  
Православие, 15 Автокефальных Церквей, сохраняющих общую для всех православную 

веру. Православный календарь.  
Церковные реформы Петра I. Причины возникновения старообрядчества. Несколько 

направлений старообрядчества.  
Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. Особенности 

латинского вероучения, обрядовости церковной организации. Униатские церкви и их 

взаимоотношения с Ватиканом.  
Протестантизм: история возникновения и распространения в мире. Особенности 

протестантизма.  
Тема 4. «БУДДИЗМ» — 2ч.  
Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный путь Готамы (Гаутомы), 

духовные поиски. Повествования о жизни и деяниях Будды. Политеизм буддизма.  
Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и сознании как бесценном 

даре природы, о «колесе жизни», о сансарическом бытии. Культовая система буддизма.  
Тема 5. «ИСЛАМ» — 2ч.  
Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной книги 

мусульман — Корана. Суть учения Мухаммада, основные черты культа. Система запретов и 

предписаний.  
Первый крупный раскол в исламе, выделение трѐх основных направлений: суннизма, 

шиизма и хариджизма. Многочисленные шиитские течения и секты:  имамиты, исмаилиты,  

друзы, алавиты и другие, их исторические корни и основные идеи. Суфитские братства.  
Тема 6. «НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» —5 ч.  
Основные этапы формирования индуизма. Представление об арийском цикле. Веды. 

Брахманизм, учение о кастах.  
Возникновение джайнизма. Влияние ислама в VII —XVI вв. Разнообразие ритуалов, 

жертвоприношений, божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов.  
Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская философия.  
Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. Ветхий Завет и история народа. 

Иегова.  
Моисей, его жизнь и выполнение пророческой миссии.  
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Тема 7. «СЕКТАНТСТВО» —1 ч.  
Тоталитарные  секты, их особенности.  

 

2.2.21 Обществознание: теория и практика 

10 класс 34 часа  
 
Введение 1 час  
Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ  
 
РАЗДЕЛ 1. «Общество» 8 часов  
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «Общество» в 

узком и широком смысле. Сферы общественной жизни.  Признаки и функции общества. 

Развитие взглядов на общество. Цивилизационный и формационный подходы к развитию 

общества. Общественные отношения.  
Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы: позитивное и негативное влияние.  
Общество и культура. Понятие «культура». Система взаимоотношений общества и 

культуры.  
Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Философские воззрения на взаимосвязь сфер общественной жизни общества.   
Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных 

.институтов. Функции социальных институтов.  
Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное 

развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество.  
Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 

развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. 

Стагнация.  
Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные 

направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного 

мира. Основные факторы единства современного человечества. 
Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные 

направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 

человечества.  
Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2. 
 
         РАЗДЕЛ 2. «Духовная жизнь общества» 9 часов  
Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 

жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции 

культуры. Структура духовной жизни общества.  
Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. 

Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на 

духовную жизнь общества.  
Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 

СМИ.  
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Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории 

происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты 

искусства. Функции искусства.  
Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции 

современной науки.  
Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 

Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования.  
Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние 

формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии.  
Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, 

традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и 

право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура 

личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности.  
Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 
Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2.  
 
       РАЗДЕЛ 3. «Человек. Познание» 8 часов  
Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 

происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия человека от 

животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека.  
Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 
Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды 

действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. 

Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы 

мышления.  
Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 

смысла жизни человека. Самореализация.  
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.  
Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 

человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. 

Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного.  
Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-
концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности.  
Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, 

оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение.  
Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 

абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания.  
Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного 

познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция.  
Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня знаний 

и умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2.  
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     РАЗДЕЛ 4. «Политика» 9 часов  
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки 

и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей.  
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 

Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. 
Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. 

Формы государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. Политические режимы.  
Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. 

Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических 

движений. Основные этапы становления многопартийности в России.  
Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 

Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы.  
Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.  
Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры.  
Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского 

общества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского 

общества. Структура и функции гражданского общества.  
Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. 

Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства.  
Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 

политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 
Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2. 
11 класс – 34 часа  
Введение 1 час 
 РАЗДЕЛ 1. «Экономика» 10 часов  
 
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как 

наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  
Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон 

спроса. Предложение, закон предложения.  
Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности.  
Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД.  
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.  
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная 

политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг.  
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Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная 

торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы.  
Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.  
Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 
Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2.  
РАЗДЕЛ 2. «Социальные отношения» 10 часов  
 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы 

социальных действий. Формы социального взаимодействия.  
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. 

Организация. Малая группа.  
Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты 

социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  
Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические 

типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические 

нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль.  
Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды 

брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  
Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи.  
Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. 

Национальная политика в Российской Федерации.  
Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. 

Функции социальных конфликтов.  
Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития 

социальной структуры современного российского общества. 
Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части 1 и 2. 
РАЗДЕЛ 3. «Право» 10 часов  
 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции.  
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Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, 

подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права.  
Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: 

закон, подзаконный акт.  
Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление 

и проступок.  
Конституция РФ: основы конституционного строя.   
Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: 

структура, содержание.  
Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции.  
Основные понятия и нормы административного и  гражданского права в Российской 

Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные 

источники, основные понятия и нормы.  
Основные понятия и нормы трудового и семейного  права в Российской Федерации. 

Основные понятия и нормы уголовного права в Российской Федерации.    
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека.  
Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение 

правовой культуры.  
Итоговый контроль  
Пробный ЕГЭ 3 часа. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственному 

экзамену. 
 

2.2.22 Решение задач по информатике 

Информация и ее кодирование 
 Информация и информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью 

знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 
 
Основы логики 
Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания. Логические выражения и 

логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ... ,ТО..., эквивалентность. Таблицы истинности. 
Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. 

Определение логического выражения по таблице истинности. 
Логические элементы и основные логические устройства компьютера. 
 
Моделирование и компьютерный эксперимент 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 
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физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических 

моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 
 
Социальная информатика 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на 

дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские 

программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
 
Основные устройства  информационных и коммуникационных технологий 
Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. Аппаратные 

средства построения сети. 
 
Программные средства  информационных и коммуникационных технологий 
Возможности Интернета. Среда браузера InternetExplorer. Поиск информации в сети 

Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-
страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 
 
Технология обработки текстовой и числовой информации 
Макет текстового документа. Характеристика текстового процессора. Объекты текстового 

документа и их параметры. Способы выделения объектов текстового документа. 
Создание и редактирование документа в среде текстового процессора. Форматирование 

текста. Оформление текста в виде таблицы и печать документа. Использование в текстовом 

документе графических объектов. 
Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. 
Создание и редактирование документа в среде табличного документа. Форматирование 

табличного документа. 
Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 

Использование функций и логических формул в табличном документе. 
Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 
 
Технология хранения, поиска и сортировки в БД 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 
 
Технология обработки графической и звуковой информации 
Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Объекты растрового 

редактора. Типовые действия над объектами. Инструменты графического редактора. 
Создание и редактирование рисунка в среде графического редактора. Создание и 

редактирование рисунка с текстом. 
Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения  
Создание flash-анимации 
Создание и редактирование оцифрованного звука   
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Разработка мультимедийной интерактивной презентации  
 
Алгоритмизация и программирование 
Программирование в среде FreePascal: инструментарий среды; информационная модель 

объекта; программы для реализации типовых конструкций алгоритмов (последовательного, 

циклического, разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; 

функции; инструменты логики при разработке программ, моделирование системы. 
 

2.2.23 Решение задач по биологии 

 
I.Цитология - наука о клетке (13 часов) – 
Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки. -Реализация 

генетической информации в клетке. -Решение биологических задач на комплементарность, 

транскрипцию, трансляцию. -Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков. -
Структура и функции клетки. -Естественная классификация органического мира. -
Прокариоты. Бактерии, археи. -Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, грибов. -Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. -Решение 

биологических задач по цитологии. -Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. -
Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. -Фотосинтез, его 

значение для жизни на Земле.  
II.Размножение и развитие организмов (5 часов) – 
Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. -Половое 

размножение. -Индивидуальное развитие организмов. -Митоз и мейоз в сравнении.  
III.Основы генетики(8 часов) – 
Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. -Генетика человека. 

Наследственные болезни человека и их предупреждение. -Закономерности изменчивости. -
Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции. -Решение генетических задач 

повышенной сложности. 
IV.Эволюция(3 часа) -Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по 

Ч.Дарвину. -Основные направления эволюции по Северцову. -Этапы эволюции человека - 
антропогенеза. Роль социального фактора в эволюции человека.  

V.Основы экологии(5 часов) -Экологические факторы среды. Влияние антропогенного 

фактора на экосистемы. -Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. -
Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. -Решение 

экологических задач. -Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы. -Зачет. Защита 

проектов. Итоговое тестирование. Итого: 34 часа.  
1. Цитология - наука о клетке.(13 часов) Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. Шлейден, Шванн, биологически важные х. элементы, 

неорганические вещества, органические вещества.  
2. Органические вещества Строение и свойства  
3 Функции белков. Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков: 

структурная, каталитическая, защитная, транспортная, регуляторная, энергетическая. 
 4. Решение биологических задач на комплементарность, транскрипцию, трансляцию. 

Решение заданий из сб. ЕГЭ, части С на составление полипептидной цепочки.  
5. Структура и функции клетки. Двухмембранные, одномембранные, немембранные 

органоиды клетки, взаимосвязь строения и функции. 6. Естественная классификация 

органического мира. Клеточная и неклеточная формы жизни, вирусы, безъядерные, ядерные, 

основные царства организмов.  
7. Прокариоты. Бактерии, археи. Особенности структуры и функционирования 

доядерных организмов. Дробянки.  
8. Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов. 
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Пластиды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты, целлюлоза, хитин, муреин.  
9. Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. Фаги, бактериофаги, вирион, ДНК-

содержащие, РНКсодержащие вирусы, ретровирусы.  
10. Решение биологических задач по цитологии. Решение заданий из сб. ЕГЭ, части В 

на сравнение клеток организмов различных царств.  
11. Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. Ассимиляция, 

диссимиляция, метаболизм, катаболизм, взаимосвязь между двумя видами обмена.  
12. Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап, бескислородный этапгликолиз, кислородный этап, анаэробы, аэробы.  
13. Фотосинтез, его значение для жизни на земле. Хлорофилл, световая, темновая фазы 

фотосинтеза, фотолиз воды, биоаккумуляторы.  
14. Размножение и развитие организмов. Основные свойства живой материи. 

Размножение и развитие организмов. Бесполое размножение. Основные способы размножения 

организмов: бесполое и половое. Способы бесполого размножения: деление надвое, 

спорообразование, вегетативное, почкование.  
15. Половое размножение. Гаметогенез, мужские и женские гаметы, сперматогенез, 

овогенез, оплодотворение, зигота.  
16. Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез, эмбриональное и 

постэмбриональное развитие, морула, бластула, гаструла, нейрула.  
17. Митоз и мейоз в сравнении. Диплоидные и гаплоидные наборы хромосом, 

биваленты, конъюгация, кроосинговер.  
18. Обобщение знаний по теме « Размножение и развитие организмов». Решение 

биологических задач. Работа с терминами, решение заданий из сб. ЕГЭ части А и В.  
19, 20, 21 Основы генетики(8 часов). Закономерности наследственности. Решение задач 

по генетике. Законы Г.Менделя и Т.Моргана, алгоритм решения задач по генетике 22 

Генетика человека. Наследственные болезни человека и их предупреждение. Методы 

изучения генетики человека, профилактика наследственных болезней человека.  
23 Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость, 

модификации, мутации, классификация мутаций.  
24, 25. Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции. Искусственный 

мутагенез, полиплоидия, генная и клеточная инженерия.  
26. Решение генетических задач повышенной сложности. Решение задач на сцепленное 

с полом наследование.  
27. Эволюция(3 часа). Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по 

Ч.Дарвину. Движущие силы эволюции согласно СТЭ Отбор случайных ненаследственных 

изменений.  
28. Основные направления эволюции. Ароморфозы, идиоадаптации, общая 

дегенерация.  
29. Этапыэволюции человека. Роль социального фактора в эволюции человека. 

Дриопитек, австралопитек, древнейшие люди, древние люди, люди современного типа.  
30. Основы экологии(5 часов). Экологические факторы среды. Влияние антропогенного 

фактора на экосистемы. Абиотические, биотические факторы, основные типы экологических 

взаимодействий.  
31. Биоценоз, экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. Саморегуляция, 

самовоспроизводство, устойчивость, экологическиесуксессии.  
32. Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. Короткие 

пищевые цепи, видовое разнообразие, дополнительная энергия. 
 33. Решение экологических задач. Составление пищевых цепей, экологические 

пирамиды, правило 10-ти.  
34. Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы.  
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2.2.24 Экономика 
10 класс – 68 ч 
Основные концепции экономики -10ч 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные 

доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических 

систем.  
Микроэкономика -56ч 
Потребитель -10ч 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  
Рынок -24ч 
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Обобщающий урок по теме «Спрос». Тестирование по 

итогам I  |полугодия 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина 

предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 

предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Фирма -18ч 
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 
Предпринимательство -4ч 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  
Повторение и  тестирование-1ч 
Итоговое  повторение - 1ч 
 
11 класс– 68 ч 
Предпринимательство (продолжение) -6ч 
Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 
Конкуренция -10ч 
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 

защиты и антимонопольное законодательство. 
Рынки факторов производства -10ч 
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. Обобщающий урок.   Тестирование по итогам I  |полугодия 
Макроэкономика -31ч  
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 
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Банка России. 
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Международная экономика -9ч 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 
Повторение и  тестирование-1ч 
Итоговое повторение - 1ч 
 
2.2.25 Право 
10 – 11  класс - 136 ч 
Теория государства и права (26 часов) 
 Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 

правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 

Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности. Повторительно-обобщающий урок по разделу «Теория государства и права». 

Отработка практических навыков  по разделу «Теория государства и права» Повторение и 

тестирование по итогам I полугодия 
 Конституционное право (19 часов) 
 Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства.  
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Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Конституционное право». Отработка 

практических навыков по разделу «Конституционное право»   
Международное право (10 часов) 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники 

и основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, 

история. Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по 

правам человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет 

Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита 

жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства 

и методы ведения военных действий. Обобщающий урок по теме «Международное право».   
 Основные отрасли российского права (63 часа) 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. 

Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы 

защиты гражданских прав. Гражданско - правовая ответственность. Защита прав 

потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Обобщающий урок по теме 

«Гражданское право». Повторение и тестирование за курс 10 класса  
 Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое 

регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Семейное право». Контроль знаний по теме 

«Семейное право». 
Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, 

виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Повторительно-
обобщающий урок по теме «Трудовое право». Контроль  знаний по теме «Трудовое право» 
Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и 
административные наказания. Повторение и тестирование по итогам I полугодия. Принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав 

преступления. 
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Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Повторительно-обобщающий урок по теме «Уголовное  право». 

Контроль знаний по теме «Уголовное право». 
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской 

системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Финансовое право». 
 Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Повторительно-
обобщающий урок по теме «Налоговое право». Жилищные правоотношения. Образовательное 

право. Права и обязанности участников образовательного процесса.    
Основы российского судопроизводства (16 часов) 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Повторительно-обобщающий урок   по теме «Основы российского судопроизводства». 
Отработка практических навыков     по теме «Основы российского судопроизводства» 
Повторение и  тестирование ( 1 час ) 
 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Программа воспитания в МБОУ СОШ №6 2021-2026 учебный год разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Еѐ основная функция - 
направление, организация и контроль деятельности педагогов ОУ по реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым сделать МОУ 

СОШ № 6 воспитывающей организацией. В центре данной программы в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально - 
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СОШ №6 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Программа воспитания МБОУ СОШ №6 разработана с учетом культурно-исторических, 

социально-экономических особенностей Краснодарского края, Ленинградской станицы, 

запросов семьи и общественных организаций. Средняя общеобразовательная школа №6 

расположена в  станице Ленинградская, Ленинградский район. Национальный состав 

населения станицы Леенинградская - преимущественно русские. Ленингра́дская (до 1934 

года — У́манская) — станица на севере Краснодарского края, административный 

центр Ленинградского района, самый крупный его населѐнный пункт. Второй сельский 

населѐнный пункт в России по численности населения. Нынешнее здание школы было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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построено в 1961 году по нетиповому проекту. Занятия проходили в 36 учебных классах, в две 

смены. В настоящее время в МБОУ СОШ №6  реализуются основные образовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В микрорайон школы 

входит Сахарный район. В школе также обучаются дети цыганской национальности. Школа 

имеет статус «сельская». 14 октября 2016 года школе присвоено имя 302 Тернопольской 

Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии. Программа воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ №6 на уровне основного общего образования строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Программа направлена на:  
‒ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  
‒ формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
‒ формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
 ‒ формирование экологической культуры; 
‒ формирование антикоррупционного сознания.  
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №6 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными  отношениями друг к другу; 
 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №6 являются следующие:  
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
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- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №6  является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
 
 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общей целью воспитания в МБОУ СОШ №6   является личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников 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 школьников 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; 
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 -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 педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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 школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 
 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
 8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СОШ №6  

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 
- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 
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со сверстниками, старшими и младшими); 
- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 
- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 
- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
• «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
• «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 
• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 
• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 
• «..гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <...>; 
• .демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
• .недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
• .сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
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образования» (ст. 3). 
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 
- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 
- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 
- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 
- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 
- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 
- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества... формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, п. 24). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Практическая реализация цели и задач МБОУ СОШ №6  представлена в виде инвариативных 

и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных 
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МБОУ СОШ №6  задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы ОУ. 
Инвариативные модули Вариативные модули 
-Классное руководство 
 -Школьный урок 
 -Курсы внеурочной деятельности 
 -Работа с родителями 
 -Самоуправление  
-Профориентация 

-Ключевые общешкольные дела  
-Детские общественные объединения 
 -Школьные медиа  
-Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической 

среды 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела в МБОУ СОШ №6 - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в ОУ. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в МБОУ СОШ №6  используются следующие формы работы.  
На внешкольном уровне:   
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума ( проект «Культурный норматив школьника»; 
-  открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, района, края, страны.   
- проводимые для жителей района  и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих («Фестиваль национальных культур», «День образования края»,  

«День станицы»)   
-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Бессмертный полк», «Край добра», «Георгиевская ленточка», 

«Трудовой десант»)  
На школьном уровне:  
 - 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 (многодневные походы, дни 

здоровья ….)   
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День Героя, посвящение 

в Казачата, Новогодние мероприятия, спортивные мероприятия, литературные вечера…)   
- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 



205 

 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ. (День учителя, день 

самоуправления, выпускные вечера)   
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное  участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу (торжественные линейки)  
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 (квесты 

различной тематики, зарница, соревнования)   
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:   
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной  из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);   
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;   
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;   
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  
Работа с классным коллективом:  
 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;   
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.   
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

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 детей, 
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включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися:   
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом.  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для 13 школьника, которую они совместно стараются решить.  
 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или  

законными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе:   
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
  -проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

иинтеграцию воспитательных влияний на школьников; 
 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной обстановки;   
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:   
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их  детей, о 

жизни класса в целом;   
- помощь родителям школьников 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 школьников;   
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;   
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;   
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  
Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая  

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
 -формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. Познавательная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. («История и 

культура кубанского казачества», «Планета загадок», «Казачьи тропы», «Мы наследники 

победы»). 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («Казачьи Игры», «Кубанские посиделки»)  
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.(«Тропинка к своему Я», «Я 

принимаю вызов»)  
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. («История и современность кубанского казачества») 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.( Работа спортивных кружков и 

секций «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Гандбол», «Настольный теннис», «Веселые 

старты», «Шахматы в школу», «Фитнес аэробика»)  
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и  уважительного 

отношения к физическому труду.  
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. («Казачьи игры»)  
Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами школы № 6 воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам 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. 
Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ№ 6 помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №6 осуществляется в форме ШУС «Бригантина» и 

ШКС «Казаки») в МБОУ СОШ№ 6 является общественным, самодеятельным, 

самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединением учеников школы. ШУС 

«Бригантина» и ШКС «Казаки» в МБОУ СОШ№ 6 действует на основании Положения о 

Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав ШУС «Бригантина» входят Лидеры 5-11-
х (не казачьих классов), избранных на собраниях классного коллектива. В состав ШКС 

«Казаки» входят Лидеры 1-11-х (казачьих классов), избранных в кругу казаков (сбор 

учащихся классов)  Порядок проведения выборов Лидеров классов - членов ШУС, ШКС  - 
определяется классными руководителями по согласованию с заместителем директора по ВР 

СОШ № 6.  В случае досрочного сложения полномочий члена ШУС и ШКС, новый 

представитель (атаман) класса избирается классом в срок не позднее 15 дней. Реализуется 

деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях:  
На уровне школы:   
- через деятельность Совета Лидеров классов,(Атамана школы) объединяющего 
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командиров классов, атаманов классов  для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;  
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, 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 - службы медиации.  
На уровне классов:   
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров(атаманов), 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 класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); (например: курень по православию, духовному воспитанию и 

культуре, курень по военно-патриотическому воспитанию); 
- 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;   
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  
Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;   
-организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 школьниками 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 школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 
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возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, 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, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий;  
 -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 ребенка 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 соцсетях, 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 школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  
В МБОУ СОШ №6 традиционными являются следующие объединения  
- волонтерский отряд «Я выбираю жизнь»; 
 - патриотический отряд;  
- отряд юных инспекторов ДД;  
- Поисковый отряд.  
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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 подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности в МБОУ СОШ №6 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:   
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в парк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»)   многодневные походы, организуемые 

совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода 

- по возвращению домой).   
- тур. слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, 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; 
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( «Осенний турслет,…)   
- летний палаточный  лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется:  
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 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 знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  
 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  
 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям 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 школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 20 особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  
Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 - разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету «Жизнь 

школы») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
 -«Жизнь школы»» для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем;   
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 медиацентр школы- созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  
  интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой МБОУ СОШ №6  как: 
-оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 
 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 
со своими детьми; -совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг школы, эмблема школы, логотип 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 гимназии знаковых событий; 
 -регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, высадка сада памяти и др.); 
 -акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно - 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах; 
 -реализация проекта «Культурный норматив школьника» 
Модуль «Профилактика» 
Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 
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образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растѐт число несовершеннолетних, вовлеченных в 

кибер преступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 

ПАВ –  всѐ вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных 

и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: 

правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности.  
Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в МБОУ СОШ №6  осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  
 
 
На групповом уровне:  
- Общешкольный родительский комитет и Совет отцов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;   
- Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки  и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;   
- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   
- 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 детей;  
- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 
 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 ребенка;  
- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;   
- Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, края, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. На базе 

МБОУ СОШ  №6 действуют волонтеские отряды (младшие классы, 5-6 класс) и волонтерский 
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отряд: «Мы выбираем жизнь». Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом  
На внешкольном уровне:   
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и краевого уровня от лица школы;  
- участие во Всероссийской акции «Ночь в музее», «Читаем детям о войне» и др. 

привлечение школьников к совместной работе с детскими садами (Проведение мероприятий, 

мастер-классов для малышей в МБДОУ «Детский сад №4»)   
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для нуждающихся семей, приюта для животных «Твои друзья».   
- участие в волонтерских конкурсах: районный  конкурс программ и социальных  
На уровне школы:   
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;   
- привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 
 Перспективы:  Реализация волонтерами социального проекта #травлинет по 

профилактике буллинга.  Увеличение волонтерского состава, привлечение обучающихся 

разной возрастной категории.  Привлечение волонтеров к профилактической деятельности – 
проведение волонтерами занятий с младшими школьниками, направленных на здоровый образ 

жизни. 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 Самоанализ организуемой в МБОУ СОШ №6 воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самим ОУ 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 МБОУ СОШ №6, являются: 
 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 
 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерии, по 
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которым изучается динамика процесса социализации и воспитания учащихся:  
1. Положительная динамика - увеличение значений показателей социализации и 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностического).  
2. Инертность положительной динамики - отсутствие положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа.  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной  динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
    Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является 

несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  
   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся являются следующие методики и инструментарий диагностики: 
25 Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики 
Социальная ситуация развития, 

особенности межличностного воздействия 

со сверстниками и взрослыми 

Социометрия (Дж. Морено); 

Проективная методика исследования 

межличностных отношений Р. Жиля; 

«Несуществующее животное;  
«Моя семья»; 
 «Дом, дерево, человек»;  
тест-опросник «Подростки о 

родителях».  
Методика «Рисунок семьи»; Цветовой 

тест отношений (ЦТО); Методика цветовой 

аналогии «Цветопись»;  
Тест-анализ семейного воспитания 

(АСВ) 
Первоначальная профессиональная 

ориентация 
Дифференциальный диагностический 

опросник (ДДО); «Карта интересов» ; 

Профессиональные ориентационные 

анкеты; 
Изучение проявлений индивидуально-

психологических характеристик подростка 

в контексте ведущей деятельности и 

тенденций становления возрастных 

новообразований 

Тест эгоцентрических ассоциаций 

Пашуковой-Шустровой;  
Метод незавершенных предложений; 

Метод пиктограммы; Адаптированный 

модифицированный детского личностного 

вопросника Р. Кеттелла;  
Тест-опросник Леонгарда 

(акцентуации черт характера); Опросник 

структуры темперамента (ОСТ);  
Методика ценностных ориентаций 

Рокича;  
Тест-опросник X. Шмишека (детский 

вариант) 
Учебная деятельность и особенности Схемы наблюдения уровня 
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развития познавательных процессов 

подростка 
сформированности учебной деятельности;  

Диагностика эмоционального 

отношения к учению;  
Методика «Составь расписание». 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР); 
Диагностика интеллекта методом 

рисуночного теста (Гудинаф); АСТУР26 
 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 
 Способами получения информации о состоянии организуемой в ОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете МБОУ СОШ №6. 
 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 гимназии; 
 - качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ СОШ №6  воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 
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Задачи программы: 
- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностямиздоровья, обусловленные особенностями их физического и психического развития; 
- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и их 

интеграцию в образовательном учреждении. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности Школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 
Это может быть отражено в учебном плане освоения среднего образования. 
Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоенииосновной образовательной программы среднего общего образования; 
• проведение комплексной социально -психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
• коммуникативной компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
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• профессионального самоопределения; 
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
• ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально -типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). ПКР может быть разработана рабочей 

группой Школы поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно -правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. На основном этапе разрабатываются общая стратегия 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР. На заключительном этапе осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. Для 
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реализации ПКР в Школе может быть создана служба комплексного психологомедико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами Школы (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов Школы, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Школа при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого- медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекцинной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно - развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется 

с помощью специальных методов и приемов. При наличии нелинейного расписания в учебной урочной 

деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся 

с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. Также эта работа осуществляется 

в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются 

коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной (внеурочной) 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 
образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы 
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рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

2.4.5. Планируемые результаты работы cособыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
В итоге проведения коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 
Планируемые результаты коррекционной работы на уровне среднего образования 

демонстрирует готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности с самопознанию, соморазвитию, самоопределению. 
Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни. 
Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания. 
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников. 
- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 
- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
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формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и речевых способностях и возможностях; 
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях' (Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных 

помещениях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 
 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью обучения в образовательном учреждении на уровне среднего общего 

образования является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий: 
- для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 
- для получения школьниками качественного современного образования, позволяющего 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. 
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

- реализация образовательной программы старшей школы в организационно - учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система) (эту задачу решает в первую очередь учитель-предметник); 
- подготовка учащихся к целостному видению предмета, системной организации предмета, 

понятийной взаимосвязи, иерархии знаний (эту задачу решает в первую очередь учитель-
предметник); 
- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий (эту задачу решает в первую очередь социальный педагог, психолог); 
- организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (эту задачу решает в первую 

очередь классный руководитель). 

Ожидаемые результаты  
Ожидаемым результатом является достижение выпускниками уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 
Содержание общего образования в образовательной организации определяется 

образовательной программой среднего общего образования, разработанной на основе 

примерной образовательной программы среднего общего образования и примерных  

образовательных программ учебных предметов и курсов. 
10 класс реализует программу технологического профиля инженерно-математической 

направленности, а также программу универсального профиля. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В образовательной организации реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года обучения). 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6имени 302 Тернопольской Краснознаменной ордена 

Кутузова стрелковой дивизии станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район разработан на основе следующих нормативнo-правовых документов: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№ 712; 
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3. Приказа Минпросвещения России 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»; 
4. Универсальных кодификаторов распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования 

и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. № 

1/21); 
5. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
7. Приказа 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 
8. Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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». 
Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, 
СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет не менее 34 учебных недель 

(не включая 5- дневные учебные сборы по основам военной службы у юношей 10 класса). 
Обучение осуществляется по полугодиям: 

первая четверть - с 01.09 по 30.10, каникулы с 31.10 по 08.11, 8 дней; 
вторая четверть - с 08.11 по 26.12, каникулы с 27.12 по 09.01, 14 дней; 
третья четверть - с 10.01 по 26.03, каникулы с 27.03 по 03.034 8 дней; 
четвѐртая четверть - с 04.04 по 24.05 

2. Продолжительность учебной недели по классам составляет шесть дней. 
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет в 10 классе – 37 часов. 
4. Режим работы: начало занятий – 8.00. 

Расписание звонков: 
 10класс 

  1 урок  8.00 – 8.40 
  2 урок  9.00 – 9.40 
  3 урок 10.00 – 10.40 
  4 урок 11.00 – 11.40 
  5 урок 12.00 – 12.40 
  6 урок 12.50 – 13.30 
  7 урок 13.40 – 14.20 

Перерыв между обязательными и кружковыми занятиями  - 45  мин. 
5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних 
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заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 

не превышали (в астрономических часах): в 10 классах – 3,5 ч. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями). 
 

Горинов М.М., Данилов А.А. История 

России. В 3 ч. 
10 «Просвещение», 2019 г., 2020 г. 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. «Просвещение», 2019 г., 2020 г., 2021 

г. 
Львова С.И. Русский язык ( баз.иугл. 

уровень). 
«Мнемозина», 2019 г. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень). 
«Русское слово», 2019 г. 

Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 

(базовый уровень). 
«Просвещение», 2019 г. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). 
«Просвещение», 2019 г., 2021 г. 

Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры (в 2 ч.) (угл. обучение) 
«Русское слово- учебник», 2021 г. 

Хасбулатов Р.И. Экономика (угл. обучение). «Дрофа», 2021 г. 
Бахчиева О.А. География (баз.иуглуб. 

уровень). 
«Вентана-Граф», 2019 г., 2020 г., 

2021 г. 
Атанасян Л.С. Геометрия (баз.иуглуб. 

уровень). 
«Просвещение», 2019 г., 2020 г., 2021 

г. 
Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического анализа (баз.иуглуб. 

уровень). 

«Просвещение», 2019 г., 2020 г., 2021 

г. 

Босова Л.Л.  Информатика. Базовый уровень. «Бином. Лаборатория знаний», 2019 

г. 
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Информатика 

(угл. ур.) (в 2 ч.) 
«Бином. Лаборатория знаний», 2020 

г. 
Пурышева Н.С. Физика.  Базовый уровень. «Дрофа», 2014 г. 
Касьянов В.А. Физика. Углубленный 

уровень. 
«Дрофа», 2017 г., 2019 г. 

Рудзитис Г.Е. Химия (базовый уровень). «Просвещение», 2019 г., 2021 г. 
Агафонова И.Б. Биология (баз.иуглуб. 

уровень). 
«Дрофа», 2019 г., 2021 г. 

Лях В.И. Физическая культура. Базовый 

уровень. 
«Просвещение», 2016 г., 2017 г., 2020 

г. 
Ким С.В., Горский В.А.  Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 

«Вентана-Граф», 2020 г. 

Зайцев А.А. Кубановедение. (ФГОС, ИКС). «Перспектива образования», 2019 г. 
Воронцов Б.А. Астрономия  «Дрофа», 2017 г., 2019 г. 
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Учебный план среднего общего образования 
Особенности учебного плана 10 класса 

 
В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №6 реализуется профильное обучение: 

Класс Наименование 
профиля Профильная направленность 

Профильные 

предметы 
10 
(1 группа) 

Технологический Инженерно-математическая Математика 

Физика 

Информатика 

10 
(2 группа) 

Универсальный  Математика 

Русский язык 

Право 

Экономика 

Учебный предмет «Математика» изучается как единый предмет с сохранением 

еженедельной организационной и содержательной структуры преподавания. 
«История» изучается как единый учебный предмет. 
Предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии 10 

класса (2021-2022 учебного года) и 1 часа в неделю во втором полугодии 11 класса (2022-2023 
учебного года). 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является: 
- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 классев объеме 1 час в неделю из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
Компонент общеобразовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации 

распределены в профильном 10 классе (1 группа - технологический профиль инженерно-
математической направленности, 2 группа –универсальный профиль) следующим образом: 
Класс Количество часов Распределение часов 
10 
(1 гр.) 

3,5 На изучение учебного предмета: 
кубановедение - 1 час 
На изучение элективных учебных предметов: 
индивидуальный проект - 1 час 
довузовская подготовка по русскому языку – 0,5 часа 

10 
(2 гр.) 

3,5 На изучение учебного предмета: 
кубановедение - 1 час 
На изучение элективных учебных предметов: 
индивидуальный проект - 1 час 
довузовская подготовка по русскому языку – 0,5 часа 
психологическая подготовка к ЕГЭ – 1 час 

 
Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы расширяют учебный материал базовых предметов, 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации, удовлетворяют познавательные интересы учащихся. 
 

№ Элективный курс Группа 

универсального 

профиля 

Группа технологического 

профиля инженерно-
математической направленности 

1 Индивидуальный проект 1 1 
2 Довузовская подготовка по 0,5 0,5 
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русскому языку 
3 Психологическая подготовка к 

ЕГЭ 
1  

Всего: 2,5 1,5 
 
Элективный учебный предмет «Довузовская подготовка по русскому языку» изучается 

в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии 10 класса (2021-2022 учебного года) и 1 часа в 

неделю во втором полугодии 11 класса (2022-2023 учебного года). 
Деление классов на группы 

При изучении иностранного (английского) языка, русского языка, математики, физики, 

права, экономики, информатики, физической культуры в 10 классе осуществляется деление на 

подгруппы. 
Учебные планы для X-XI классов 

Таблица-сетка часов для 10 класса с группами универсального профиля обучения и 

технологического профиля инженерно-математической направленности к учебному плану 

представлена в приложении. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценочная система аттестации достижений обучающихся 10-го класса осуществляется 

по полугодиям на основании результатов текущего контроля. Нормативным документом, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости является «Положение о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация в 10-м классе проводится по    предметам 

федерального стандарта в конце учебного года. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Особенности учебного плана 11 класса 
 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №6 реализуется профильное обучение: 
Класс Наименование 

профиля Профильная направленность 
Профильные 

предметы 
11 
(1 группа) 

Технологический Инженерно-математическая 
Математика 
Физика 
Информатика 

11 
(2 группа) 

Универсальный  Математика 
Русский язык 
 

Учебный предмет «Математика» изучается как единый предмет с сохранением 

еженедельной организационной и содержательной структуры преподавания. 
«История» изучается как единый учебный предмет. 
Предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии 10 

класса (2020-2021 учебного года) и 1 часа в неделю во втором полугодии 11 класса (2021-2022 
учебного года). 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является: 
- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 11 классе в объеме 1 час в неделю из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
Компонент общеобразовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации 

распределены в профильном 11 классе (1 группа - технологический профиль инженерно-
математической направленности, 2 группа – универсальный профиль) следующим образом: 
Класс Количество часов Распределение часов 
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10 
(1 гр.) 

3,5 На изучение учебного предмета: 
кубановедение - 1 час 
На изучение элективных учебных предметов: 
индивидуальный проект - 1 час 
довузовская подготовка по русскому языку – 0,5 часа 

10 
(2 гр.) 

3,5 На изучение учебного предмета: 
кубановедение - 1 час 
На изучение элективных учебных предметов: 
индивидуальный проект - 1 час 
довузовская подготовка по русскому языку – 0,5 часа 
обществознание: теория и практика – 1 час 
решение задач по информатике – 1 час 
решение задач по биологии – 1 час 
практикум решения задач по математике – 1 час 

 
Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы расширяют учебный материал базовых предметов, 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации, удовлетворяют познавательные интересы учащихся. 
 

№ Элективный курс Группа 

универсального 

профиля 

Группа технологического 

профиля инженерно-
математической направленности 

1 Индивидуальный проект 1 1 
2 Довузовская подготовка по 

русскому языку 
0,5 0,5 

3 Обществознание: теория и 

практика 
1 1 

4 Решение задач по информатике 1  
5 Решение задач по биологии 1  
6 Практикум решения задач по 

математике 
1  

Всего: 5,5 2,5 
 
Элективный учебный предмет «Довузовская подготовка по русскому языку» изучается 

в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии 10 класса (2020-2021 учебного года) и 1 часа в 

неделю во втором полугодии 11 класса (2021-2022 учебного года). 
Деление классов на группы 

При изучении иностранного (английского) языка, русского языка, математики, физики, 

физической культуры, элективных курсов по биологии, информатике, обществознанию в 11 

классе осуществляется деление на подгруппы. 
Учебные планы для X-XI классов 

Таблица-сетка часов для 11 класса с группами универсального профиля обучения и 

технологического профиля инженерно-математической направленности к учебному плану 

представлена в приложении. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценочная система аттестации достижений обучающихся 11-го класса осуществляется 

по полугодиям на основании результатов текущего контроля. Нормативным документом, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости является «Положение о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Промежуточная аттестация в 11-м классе проводится по    предметам 
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федерального стандарта в конце учебного года. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Приложение 
Таблица – сетка часов учебного плана 

для 10 класса с группами технологического профиля инженерно-математической 

направленности и универсального профиля обучения 
МБОУ СОШ № 6 по ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
10 класс (2021-
2022) 

11 класс (2022-
2023) Всего 

Базовый 

уровень 
(п) 
БУ 
(у) 

Углубленн

ый 

уровень 
УУ 
(у) 

Базовый 

уровень 
(п) 
БУ 
(у) 

Углубленн

ый 

уровень 
УУ 
(у) 

П У 
П У П У П У П У 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1   3 1   3 68 

204 
20
4 Литература 3  3  204 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 
География 1  1  68 
Обществознание 2  2  136 

 Экономика 1   2    2 34 136 
 Право    2 1   2 34 136 
Математика и  Математика  6  6 408 
информатика Информатика  1 4   1 4  272 68 
 
Естественные 

науки 

Физика  2 5   2 5  340 136 
Астрономия 0/ 1  1 / 0  34 
Химия 1  1  68 
Биология 1  1  68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

учебные предметы 
Индивидуальный 

проект 
1  1  68 

Кубановедение 1/ 0  0 / 1  34 
 Финансовая 

грамотность 
0/ 1  1 / 0  34 

Курсы по выбору Довузовская подготовка 

по русскому языку 1/0  0/1  34 
ОПК  1   1   

68 
Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

При 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 2516 2516 

Заместитель директора по УМР                                                                                     С.Ю. 

Погарская  
С.Ю. Погарская 
8(86145)5-83–59 
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Таблица – сетка часов учебного плана 
для 11 класса с группами технологического профиля инженерно-математической 

направленности и универсального профиля обучения 
МБОУ СОШ № 6по ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

10 класс (2020-2021) 11 класс (2021-2022) Всего 
Базовый 

уровень 
(п) 
БУ 
(у) 

Углубленны

й уровень 
УУ 
(у) 

Базовый 

уровень 
(п) 
БУ 
(у) 

Углубленный 

уровень 
УУ 
(у) 

П У 
П У П У П У П У 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1   3 1   3 68 

204 
204 

Литература 3  3  204 
Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
3  3  204 

Общественные 

науки 
История 2  2  136 
География 1  1  68 
Обществознание 2  2  136 

 Экономика 1    34 
 Право   1  34 
Математика и  Математика  6  6 408 
информатика Информатика  1 4   1 4  272 68  
Естественные 

науки 

Физика  2 5   2 5  340 136 
Астрономия 0/ 1  1 / 0  34 
Химия 1  1  68 
Биология 1  1  68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 

3 
 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 
 

1 
 

68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

учебные предметы 
Кубановедение 1  1  68 
Индивидуальный 

проект 
1  1  68 

Курсы по выбору Довузовская 

подготовка по 

русскому языку 
1/0  0/1  34 

Обществознание: 

теория и практика  
1   

1   68 

Решение задач по 

информатике  
1   

1   68 

Решение задач по 

биологии  
1   

1   68 

Практикум решения 

задач по математике 
 

1 
 

 

1 
  68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

При 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 2516 2516 

 
Заместитель директора по УМР                                                                                С.Ю. Погарская
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 
имени 302 Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова 

стрелковой дивизии станицы Ленинградской   
муниципального образования Ленинградский район 

                                                             2021-2022 учебный год 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 
окончание учебного года – 24 мая 2022 года 

 
2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   
            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 
 
3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 10 - 11 классы 
  33 учебные недели +  
  34 учебные недели  + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количеств

о  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть 01.09− 30.10 9 недель Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 
II четверть 08.11-26.12 7 недель Зимние 27.12-09.01 14 10.01.2022 
III 
четверть 

10.01-26.03 11 недель Весенние 27.03-03.04 8 04.04.2022 

IV 
четверть 

04.04-24.05 7 недель     

 Итого  34 недели   30 дней  
   Летние  99  
 
Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02 – 20.02.2022 года     
Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 25 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 
- 9, 11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 

года   
 
4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б классы) 1смена 
1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 
2 урок 8.55 - 9.30 
Динамическая пауза  

9.30-10.10 
3 урок 10.20-10.55 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 9.00 - 9.40 
Динамическая пауза 

9.40-10.20 
3 урок 10.30 - 11.10 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 9.00 - 9.40 
3 урок 10.00 – 10.40 
4 урок 11.00 - 11.40 
5 урок 12.00 - 12.40 
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4 урок 11.05-11.40 
 

4 урок 11.20 - 12.00 
5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 12.50 - 13.30 
7 урок 13.40 – 14.20 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30  мин. 
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных (кружковых)  занятий 
 

Классы Время начала занятий 
внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 
1  с 11.25 (1 четверть) 
1  с 12.10 (2 четверть) 
1 с 13.20 (3 – 4 четверть) 
2  с 13.10 
3  с 13.10 
4 с 13.10 
5 с 14.00 
6 с 14.00 
7 с 14.50 
8 с 14.50 
9 с 14.50 
10 с 14.50 
11 с 14.50 

 
5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 
2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36 - 

10-11 37 - 
 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 13.10.21 по 23.10.21 
II четверть с 08.12.21  по 18.12.21  
III четверть с 10.03.22 по 20.03.22 
IV четверть с 11.05.22 по 19.05.22 

10-11  I полугодие с 06.12.22 по 18.12.22 
II полугодие с 11.05.22 по 19.05.22 

2-11  учебный год с 25.04.2022 по 19.05.2022 

 
 

 



233 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Учебный план внеурочной деятельности общеобразовательной организации в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования разработан на основе следующих нормативных документов: 
 - закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 
- постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
- основной образовательной программы общеобразовательной организации среднего 

общего образования от 29 августа 2018 года (с  изменениями и дополнениями). 
Учебный план внеурочной деятельности общеобразовательной организации является 

составной частью «Организационного раздела» основной образовательной программы 

основного общего образования общеобразовательной организации. 
Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ курсов 

внеурочной деятельности) и интенсивы (в рамках реализации плана воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год). 
Минимальная численность обучающихся при проведении  занятий внеурочной 

деятельности составляет 8-10 человек, максимальная - соответствует списочному составу 

класса. 
Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется согласно 

Положению «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательной организации, 

строится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное.  
         Основными  видами внеурочной деятельности в общеобразовательной организации 

являются:   игровая, познавательная,  досугово-развлекательная,  трудовая, спортивно-
оздоровительная деятельность,  проблемно-ценностное общение, художественное творчество,  

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) и др. 
Формами организации занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, 

экспедиции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, викторины, турниры, беседы, 

тематические диспуты, дискуссии, дебаты, коллективно-творческие дела, олимпиады, акции, 

операции, дидактические театры, социально-образовательные проекты, круглые столы, 

конференции   и др. 
Таблица-сетка часов плана  внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего образования 

в 2021-2022 учебном  году   представлена в приложении № 1. 
            Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивов на     2021 -2022 
учебный год представлена в приложении № 2. 

Кадровые и методические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта. 
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Таблица-сетка часов плана  внеурочной деятельности для 10- 11 классов, 
 реализующих федеральный  государственный   образовательный   

стандарт  среднего общего образования  
в 2021-2022 учебном  году   

                                                                                                   
  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

10 11 Итого 

Спортивно- 
оздоровительное 

Фитнес - аэробика 1 1 2 
Волейбол  1 1 2 

Духовно-нравственное 
Радуга России 1 1 2 
Мы – наследники Победы 1 1 2 

 
Социальное 

Я - лидер 1 1 2 

 
Общеинтел- 
лектуальное 

Русское слово 1 1 2 
Математика  и жизнь 1 1 2 
Экспериментальная 

физика 
 

1 1 2 

Общекультурное Кубанские посиделки 1 1 2 
Палитра голосов 1 1 2 

  10 10 20 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
В МБОУ СОШ №6, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, созданы условия: 
- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 
современных педагогических технологий; 
- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

3.3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ СОШ №6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой МБОУ СОШ №6, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом 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»). 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Должность Количество работников в ОУ 

требуется имеется 
1. Руководитель ОУ 0 1 
2. Заместитель руководителя 0 2 
3. Учитель 0 39 
4. Социальный-педагог 0 1 
5. Педагог-психолог 0 1 
6. Старший вожатый 0 1 

7. Педагог дополнительного образования (внутреннее 

совместительство) 
0 1 

8. Преподаватель-организатор ОБЖ 0 1 
9. Библиотекарь 0 1 
 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу педагогических работников, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
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образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог-психолог. 
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: старший вожатый. 
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и средства обучения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы либо, среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 
Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.



2.2.19 Индивидуальный проект 

 

 

Перспективный план-график курсовой переподготовки  повышения квалификации  
педагогических и руководящих работников на 2019-2021 г. 

№ п/п ФИО 
педагогических работников 

Должность Дата 
прохождения 

курсов 

Тема курсов Сроки 
прохождения следующих курсов 

2021 
 

2022 2023 

1 Акатьева Валентина Ивановна  учитель истории, 

обществознания 
30.03.2021 Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации 

   

учитель истории, 

обществознания 
13.05.2021 Инновационные методы и 

технологии обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС 

   

учитель кубановедения 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

преподавании кубановедения с 

учетом требований ФГОС 

   

учитель ОПК 02.10.2019-
11.12.2019 

Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

православной культуры в 

условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ   +   

2 Банишева Надежда 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
16.12.2019-
16.01.2020 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

ОВЗ 27.12.2019-
16.01.2020 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

   

3 Басенкова Юлия Сергеевна 

учитель 
начальных классов 
 

06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий 

преподавания в начальных 

классах с учетом требований 

ФГОС 
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учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

ОПК 07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

православной культуры в 

условиях реализации ФГОС 

   

ИЗО 06.04.2021-
21.04.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

3 Баскакова Оксана Николаевна учитель 
начальных классов 
 

07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель кубановедения 08.10.2018-
15.10.2018 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО 

   

18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

учитель 22.03.2021- «Традиции и новаторство в    
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начальных классов 
 

09.04.2021 преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 
ОВЗ 12.09.2019-

04.10.2019 
Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

4 Беловолов Владислав 

Николаевич. 
учитель истории, 

обществознания 
13.05.2021 Инновационные методы и 

технологии обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС 

   

учитель истории, 

обществознания 
30.03.2021 Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации 

   

учитель истории, 

обществознания 
22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

   

ОВЗ 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

   

учитель кубановедения 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

преподавании кубановедения с 

учетом требований ФГОС 

   

учитель ОПК 12.09.2019-
04.10.2019 

Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

православной культуры (ОПК)в 

условиях реализации ФГОС 
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5 Белоус Наталья Владимировна учитель 
начальных классов 
 

07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

6 Бережная Светлана 

Александровна 
учитель технологии 30.06.2021-

15.08.2021 
Переподготовка    

ОВЗ 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

   

7 Богдан Ольга Александровна учитель начальных 

классов 
  +   

8 Борейшая Ирина Евгеньевна учитель музыки 
 

06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

преподавании музыки с учетом 

требований ФГОС 

   

ОВЗ 06.04.2020-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

   

9 Бурко Ирина Владимировна заместитель директора 

по УВР 
06.04.2020-
21.04.2020 

Управление и администрирование 

в образовательной организации с 

учетом требований ФГОС 

   

учитель   +   
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начальных классов 
учитель кубановедения   +   
учитель начальных 

классов 
24.03.2020-
17.05.2020 

«Интерактивные технологии и 

робототехника во внеурочной 

деятельности младших 

школьников (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах») 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

10 Бурко Игорь Викторович учитель  
информатики 

  +   

учитель  
технологии 

20.03.2016-
28.11.2018 

Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с 

требованиямиФГОС 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

11 Вологдина Олеся Сергеевна заместитель директора 

по ВР 
16.09.2020-
23.09.2020 

Моделирование проекта 

программы воспитания в рамках 

обновленных ФГОС 

   

заместитель директора 

по ВР 
08.09.2020-
18.09.2020 

Управление общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО 

   

заместитель директора 

по ВР 
22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 
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в условиях реализации ФГОС 

ООО» 
ОВЗ   +   

12 Гвоздева Ирина Сергеевна заместитель директора 

по УВР 
  +   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

учитель русского языка 22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

основном общем образовании» 

   

учитель русского языка 15.02.2021-
30.03.2021 

Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации 

   

ОВЗ 06.04.2020-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

   

13 Дмитренко Екатерина Сергеевна учитель английского 

языка 
26.07.2019-
08.08.2019 

Актуальные вопросы 

преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС ОО 

   

14 Дорогобед Ирина Алексеевна учитель физики 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения физике в 

условиях реализации ФГОС 

   

учитель астрономии 23.09.2020-
08.10.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения астрономии 
в условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ   +   
15 Дороничев Александр 

Александрович 
учитель физической 

культуры 
06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

преподавании физической 

культуры с учетом требований 

ФГОС 

   

учитель физической 

культуры 
02.11.2020-
13.11.2020 

Современные подходы к 

методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе 

   

ОВЗ 07.09.2020- Инновационные методы и    
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22.09.2020 технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 
16 Дрокин Евгений Иванович учитель технологии 20.03.2016-

28.11.2018 
Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с требованиями 
ФГОС 

   

ОВЗ 20.04.2020-
12.05.2020 

Организация обучения учащихся 

с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в условиях ФГОС 

   

17 Дулина Анна Владиславовна учитель 
начальных классов 

07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

учитель ИЗО 06.04.2020-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству 

(ИЗО) в условиях реализации 

ФГОС 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

18 Ермарченко Денис Игоревич учитель домашнего 

обучение 
  +   

19 Ильенко Надежда Борисовна учитель 
начальных классов 

07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель 22.03.2021- «Традиции и новаторство в    
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начальных классов 
 

09.04.2021 преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 
учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

учитель кубановедения 08.10.2018-
15.10.2018 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС НОО 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 

   

учитель ИЗО 06.04.2020-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству 

(ИЗО) в условиях реализации 

ФГОС 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

20 Ивлева Светлана Владимировна учитель начальных 

классов 
06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий 

преподаванияв начальных классах 

с учетом требований ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 
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ФГОС 
учитель ИЗО 22.04.2020-

13.05.2020 
Инновационные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 06.04.20220-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

   

21 Карташова Зинаида Георгиевна учитель английского 

языка 
07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку (английский 

язык) в условиях реализации 

ФГОС 

   

 22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

   

ОВЗ 02.10.2019-
11.12.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

22 Кузьмина Ирина Викторовна учитель 
начальных классов 
 

07.04.2021-
29.04.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

учитель 
начальных классов 
 

22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

   

учитель кубановедения 18.11.2019-
09.12.2019 

Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с 

ФГОС 
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учитель ОРКСЭ 30.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации 

ФГОС в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 02.10.2019-
11.12.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

23 Лещенко Лариса Семеновна 

директор 04.02.2020-
14.02.2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО 

   

финансовая 

грамотность 
24.06.2019-
05.07.2019 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

   

24 Логозинская Елена Николаевна учитель русского языка 

и литературы 
13.09.2019-
28.09.2019 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО и СОО 

   

учитель русского языка 

и литературы 
22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

 22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

   

ОВЗ 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

обучении лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

   

25 Лысенко Екатерина 

Александровна 
учитель русского языка 

и литературы 
     

ОВЗ   +   
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26 Мороз Вера Владимировна учитель логопед-
дефектолог 

06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

работе учителя-логопеда с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ в 

условиях реализации  ФГОС 

   

27 Титовская Ольга Александровна учитель химии 23.09.2020-
08.10.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения химии в 

условиях реализации ФГОС 

   

учитель биологии 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

и умственной отсталостью 
условиях реализации ФГОС 

   

28 ДО Никитина Анна Федоровна учитель информатики и 

ИКТ 
     

ОВЗ      
29 Олешко Виктория Александровна социальный педагог  Переподготовка    

учитель русского языка 12.09.2019-
04.10.2019 

Инновационные методы и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС 

   

учитель русского языка 

и литературы 
22.03.2021-
09.04.2021 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка и литературного чтения на 

родном (русском) языке в 

начальном общем образовании» 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

30 Паламарчук Елена Ивановна учитель математики 12.09.2019-
04.10.2019 

Инновационные методы и 

технологии обучения математике 
в условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

обучении лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

   

31 Погарская Светлана Юрьевна учитель  06.04.2020- Инновационные методы и    
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английского языка 21.04.2020 технологии обучения 

иностранному языку (английский 

язык) в условиях реализации 

ФГОС 
заместитель директора 

по УМР 
22.04.2020-
13.05.2020 

Управление  и 

администрирование в 

общеобразовательной 

организации с учетом требования 

ФГОС 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

   

32 Рогочая Елена Михайловна библиотекарь 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

работе школьного библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС 

   

33 Сидоренко Альбина Алексеевна учитель физической 

культуры 
     

ОВЗ   +   

34 Солодовникова Е.В. учитель иностранного 

языка 
07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку (английский 

язык) в условиях реализации 

ФГОС 

   

ОВЗ 06.04.20220-
21.04.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

   

35 Умеренко Т.И. учитель математики 07.04.2021-
13.05.2021 

Инновационные методы и 

технологии обучения математке в 

условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

   

36 Федорова А.А. учитель русского языка 

и литературы 
13.09.2019-
28.09.2019 

Обновление содержания 

школьного филологического 
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образования в свете требований 

ФГОС ООО и СОО 
 22.03.2021-

09.04.2021 
«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

   

ОВЗ 06.05.2019-
24.05.2019 

Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

обучении лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

   

37 Худенко А.А. учитель физической 

культуры 
07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения географии в 

условиях реализации ФГОС 

   

 22.03.2021-
09.04.2021 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательного процесса в 

классах казачьей направленности 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

   

ОВЗ 17.11.2017 Использование современных 

информационно-
коммуникационных технологий в 

обучении лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 108 часов.  

   

ОВЗ 23.09.2020-
08.10.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

   

38 

Шевченко Л.А.       
психолог 12.09.2019-

04.10.2019 
Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

   

психолог 15.02.2021-
30.03.2021 

Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации 

   

ОВЗ 12.09.2019-
04.10.2019 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 
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39 

Черная Татьяна Николаевна учитель математики 23.09.2020-
08.10.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения математике 
в условиях реализации ФГОС 

   

ОВЗ 07.09.2020-
22.09.2020 

Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе 

обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение 

таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно - исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессиональноориентированный характер. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 
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обучающимися и коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного 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. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
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год: 
• оплату труда работников МБОУ СОШ №6 с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МБОУ СОШ №6, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ №6 бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ СОШ №6) и образовательного 

учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ №6 на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №6 осуществляется в пределах объѐма 

средств МБОУ СОШ №6 на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ №6. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 
• фонд оплаты труда МБОУ СОШ №6 состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 30 до 70%. Значение стимулирущей доли 

определяется МБОУ гимназией самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителя, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ 

СОШ №6; 
• оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно МБОУ СОШ №6; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
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работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 
МБОУ СОШ №6 самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части 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. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (Управляющий Совет МБОУ СОШ №6). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материальнотехнических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №6: 
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
—на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №6; 
— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ СОШ №6 широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 6  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. 
Разработан и закреплѐн локальным актом перечень оснащения и оборудования МБОУ СОШ № 6. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью и техническим 

творчеством; 
• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающей сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 
• помещение для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами; 
• санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон; 
• кабинеты структурного подразделения Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы: 
 

Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

16/16 

2 Лекционные аудитории 1/0 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
2/2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 
2/1 

 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудованиеи оснащение Необходимо / 
имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

1/1 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 
 русский язык,  
литература,  
математика,  
английский язык,  
физика,  
химия,  
история,  
обществознание,  
география,  
биология,  
ОБЖ,  
кубановедение,  
физическая культура. 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам: 

 
 
 
3/3 
3/3 
3/3 
4/2 
1/1 
1/1 
2/2 
2/2 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
2/2 
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 русский язык,  
литература, 
 математика,  
английский язык,  
физика,  
химия,  
история,  
обществознание, 
 география, 
 биология, 
 ОБЖ,  
кубановедение,  
физическая культура. 

 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
1/1 
1/1 
2/2 
2/2 
1/1 
1/1 
1/1 
2/2 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по  
содержанию учебного предмета: 
 русский язык,  
литература, 
 математика,  
английский язык,  
физика, 
 химия,  
история,  
обществознание,  
география,  
биология,  
ОБЖ,  
кубановедение,  
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 

 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
2/2 
1/1 
1/1 
2/2 
2/2 
1/1 
1/1 
1/1 
2/2 
23/23 
 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам:  
русский язык,  
литература,  
математика,  
английский язык,  
информатике, 
физика,  
химия,  
история,  
обществознание,  
география,  
биология,  
ОБЖ,  
кубановедение,  
физическая культура. 

 
 
3/0 
3/0 
3/0 
2/0 
1/1 
1/1 
2/0 
2/0 
1/1 
1/1 
1/1 
2/0 
1/1 

1.2.6. Оборудование (мебель)  
2. Компоненты 

оснащения 
методического 

кабинета средней 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

1/1 

2.2. Документация ОУ 1/1 
2.3. Комплекты диагностических материалов 1/1 

 2.4. Базы данных 1/1 
2.5. Материально-техническое оснащение 2/2 

3.Буфет-раздаточная Оборудование/мебель  
4. Медицинский кабинет Оборудование/мебель 1/1 
5. Библиотека с 

читальным залом 
Оборудование/мебель 1/1 

6. Спортивный зал, 

спортивная площадка 
Спортивное оборудование и инвентарь 1/1 

7.Административные 

помещения 
Оборудование/мебель 3/3 

 
8.Санузлы, места личной 

гигиены 
Оборудование и инвентарь 4/4 
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9.Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащѐнных зон. 

Оснащение 1/1 

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ СОШ №6 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать 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 МБОУ СОШ №6 с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические изображения) и звука при 
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фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
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мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 
МБОУ СОШ №6 определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №6 является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

МБОУ СОШ №6, реализующей ООП СОО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
• учитывают особенности МБОУ СОШ №6, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №6, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №6 станицы Ленинградской 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
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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 образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №6 является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №6, реализующей ООП CОО, условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
• учитывают особенности МБОУ СОШ №6, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 
•  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №6, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП CОО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №6 станицы Ленинградской 

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 основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий 
 
Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 1. Разработка на основе примерной До 01.09.2021г. 
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основной образовательной программы 
среднего общего образования 

основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 6 
2. Утверждение основной 

образовательной программы МБОУ 

СОШ № 6 

01.09.2021 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы МБОУ СОШ № 6 
требованиям ФГОС 

По мере 

поступления 

документов 
4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

До 01.09.2021г. 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего 
общего образования 

Ежегодно до 01.09 

5.  Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса 

(например, положений о культурно-
досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-
оздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
— годового календарного учебного 

графика; 
положения о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей 
и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 
— положения об организации 

домашней работы обучающихся. 

Ежегодно до 01.09 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 1. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

До 01.09.2021 

2. Заключение дополнительных 01.09.2021 
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соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
III. Организационное обеспечение введения 
ФГОС 

1. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

01.09.2021 

2. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления МБОУ СОШ № 6 к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

01.09.2021 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

01.08.2021 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС 

Ежегодно до 01.09 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри-
школьного повышения 

квалификации)с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

V. Информационное обеспечение введения 
ФГОС 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ 

№ 6 информационных материалов о 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

В течение всего 

периода 

2. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

01.09.2021 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 
ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС 

До 01.09 

VI. Материально-
техническоеобеспечениевведения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации ФГОС 

среднего общего образования 

01.03.2022 

 2. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

 3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ СОШ № 6 

В течение всего 

периода 

 4. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

 4. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение всего 

периода 

 5. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение всего 

периода 
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6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом педагога 

до 01.09.2021 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

до 01.09.2021г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

до 01.09.2021 г. 

9. Доработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и 
др); 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
- годового календарного учебного графика; 
- положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
- положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
- положения о формах получения образования. 

до 01.09.2021 г. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

до 01.09.2021 г. 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

до 01.09.2021 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

до 01.09.2021 г. 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

до 01.09.2021 г. 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

до 01.09.2021 г. 
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3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

до 01.09.2021 г. 

 

4. Привлечение органов государственно - 
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

до 01.09.2021 г. 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

до 01.08.2021 г 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно до 
01.09 

 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

Ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

В течение всего 
периода 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них 

до 01.09.2021 г 

 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

до 01.09 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

до 01.09.2021 г 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

до 01.03.2021 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 
периода 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

В течение всего 
периода 

 
4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение всего 
периода 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 
периода 
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6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

В течение всего 
периода 

 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

В течение всего 
периода 

 
8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

В течение всего 
периода 
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