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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) - 

внутришкольный нормативный многофункциональный документ, определяющий цели, 
основополагающие принципы, содержание и концепцию развития образования в МБОУ «Школа 
№ 61» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (гл.2, ст. 11, 12, 13) ООП СОО определяет содержание образования в 

10-11 классах.  
ООП СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова – на 

–Дону « Школа № 61»  разработана в соответствии с основными нормативными документами, в 

тч Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

пр от 28.06.2016 № 2/16з) , Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»,Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки РФ) № 613 от 29.06.2017 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» 

  
Характеристика учащихся, которым адресована данная программа:  

● Возраст: 16-17 лет.  

Уровень готовности к освоению программы:  

● успешное овладение основной образовательной программой среднего общего образования;  

●формирование устойчивой положительной мотивации к обучению.  

● Продолжительность обучения: 2 года (10-11 класс). 

 В связи с введением  ФГОС СОО школа реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования, содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Школа № 61» 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 61» 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 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 

https://drive.google.com/file/d/1rbBx7-_GODpANrSm-kDXUcFzX_TRSJ9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbBx7-_GODpANrSm-kDXUcFzX_TRSJ9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbBx7-_GODpANrSm-kDXUcFzX_TRSJ9v/view?usp=sharing
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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 образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников школы ; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

в МБОУ «Школа № 61» 

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; 

– проектированиеиконструированиеразвивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Школа №61» 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 гимназии, отраженный в основной образовательной 
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программе (ООП СОО), 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, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ «Школа №61» при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательнойтраектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на другихлюдей. 

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. 

Основная образовательная программа МБОУ «Школа №61» 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 

школы. 

Основная образовательная программа МБОУ «Школа №61» формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

1.2.1.1. 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; 

1.2.1.2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

1.2.1.3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

1.2.1.4. 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; 

1.2.1.5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

1.2.1.6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

1.2.1.7. российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.2.1.8. 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); 

1.2.1.9. формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

1.2.1.10. 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: 

1.2.1.11. 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; 

1.2.1.12. 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; 

1.2.1.13. 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; 

1.2.1.14. интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
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договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

1.2.1.15. 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; 

1.2.1.16. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

1.2.1.17. 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: 

1.2.1.18. 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; 

1.2.1.19. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

1.2.1.20. 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; 

1.2.1.21. формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

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

милосердия и дружелюбия); 

1.2.1.22. 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: 

1.2.1.23. 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; 

1.2.1.24. 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; 

1.2.1.25. 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; 
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умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

1.2.1.26. 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: 

1.2.1.27. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

1.2.1.28. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

1.2.1.29. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

1.2.1.30. осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

1.2.1.31. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

1.2.1.32. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

1.2.1.33. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

1.2.1.34. 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). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

1.2.2.1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цельдостигнута; 

1.2.2.2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

1.2.2.3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

1.2.2.5. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

1.2.2.6. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

1.2.2.7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

1.2.2.9. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

1.2.2.10. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

1.2.2.11. 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; 

1.2.2.12. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

1.2.2.13. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

1.2.2.14. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

1.2.2.15. 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; 

1.2.2.16. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

1.2.2.17. 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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

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

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 
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Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

уровень» – определяется следующей методологией. 

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

представляет собой результаты, достижения которых обеспечивается учителем в 

отношениивсехобучающихся,выбравшихданныйуровеньобучения.Группарезультатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

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

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

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

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

а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
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(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

1.2.3.1. Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
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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 

междуними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию,известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 



16 
 

1.2.3.2. Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

иподтексты); 

 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 

связейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидействия,способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.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 
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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 идр.); 

– 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. 

1.2.3.3. Иностранный язык 

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

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
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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 аудио текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио 

текстов 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. 



19 
 

Лексическая сторона речи 

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

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, 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); употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but,or; 

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

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

learningFrench); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom); 

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

phone myparents); 

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

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn tospeak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel ourlesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to dosomething; 

– 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, PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, PresentPerfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

– 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 ил пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
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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 стилемречи; 

– 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 + havedone); 

– 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; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past PerfectContinuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий впрошлом; 

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

neither …nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1.2.3.4. История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 
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– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами,персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов,интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 
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– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХвека; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.2.3.5. География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкономических 

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; 
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– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и  регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово- 

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками идиаграммами; 

– 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 х арактеризовать 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; 
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– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран ирегионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

1.2.3.6.      Обществознание 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущностич еловека; 

– 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; 
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– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

 информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения,выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

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

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с  

 точки  зрения экономической рациональности, анализировать собственное  потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты

 политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
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– 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, 
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прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– 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; 
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– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
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– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.3.7. Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
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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; 
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– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

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

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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; 
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– 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. 

1.2.3.8. Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практической деятельностилюдей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ееоценивая; 

– 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 научномпознании; 

– 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 заданнымформулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров,характеризующих 
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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 повседневнойжизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физическихтеорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов идоказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей изаконов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этихпроблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с  

выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметныхсвязей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

техническихустройств; 

– 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 методовоценки. 

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; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской 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. 

1.2.3.9. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 
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его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строенияатомов; 

– 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 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

1.2.3.10. 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 
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научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных влений; 

– 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 

биологическихтеорий; 

– 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 
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организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепипитания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленны хданных; 

– 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. 
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1.2.3.11. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредныхпривычек; 

– 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- 

корригирующейнаправленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психическогоразвития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенностипроведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физическойкультуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физическоговоспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательнойдеятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа ирелаксации; 

– практически использовать приемы защиты исамообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических

 упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
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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 видеспорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

             

1.2.3.12 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности     

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности; 

– 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 дорожног одвижения; 

– 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 
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ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в  повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– 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 н атранспорте; 
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– 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 опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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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 ин аркотизму; 

– 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 наркотически 

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. 
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Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и  

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– 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; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционны хзаболеваний; 

– 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 иРоссии; 

– 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 ВСРФ; 
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– описывать структуру ВСРФ; 

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

– распознавать символы ВСРФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

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

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания взапасе; 

– 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 ВСРФ; 

– 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 воинско гозвания; 

– различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– 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 ВСРФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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– выполнять строевые приемы и движение безоружия; 

– 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 устройств о автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранени яавтомата; 

– различать составляющи епатрона; 

– 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 практическоез начение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою»,«Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 
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– 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 аптечкииндивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи вбою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с полябоя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно- учебных аведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

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 ВСРФ; 
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– 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 

ифонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автоматаКалашникова; 

– выполнять чистку и смазку автоматаКалашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автоматаКалашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

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

ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

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

России, МЧС России. 

1.2.3.13.Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «индивидуальный проект»; 

– навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– способности к инновационной, аналитической, 

творческой,интеллектуальной 

деятельности; 

– навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметныхобластей; 
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— способности постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать исторические источники; 

– моделировать ситуации; 

– разрабатывать меры, предотвращающие неправомерных последствий; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей, историей, 

математикой. 

 

1.2.3.14 Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) 
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 Базовый уровень Углубленный уровень 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 
II. Выпускник научится IV. Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на 

базовомуровне3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые 

множества на координатной 

Оперировать4 понятиями: 

конечноемножество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал,промежуток 

с выколотой точкой, 

графическоепредставление 

Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение,объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на 

координатнойпрямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

Достижение результатов 

разделаII; 

 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видамитеорем; 

  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 

оперировать понятиями 

счетного инесчетного 
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 прямой, отрезок, 
интервал; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки 
врассуждениях, 

множеств на координатной 
плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения,контрпример; 

 проверятьпринадлежность 

элементамножеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множествана 

координатной прямой и на 
координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводитьдоказательные 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинныеи 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 
принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств,в 

томчисле 

представленных 
графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводитьдоказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

множества; 

 применять метод 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решениизадач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебныхпредметов 
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 Втом числес 

использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов 

иявлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессови 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимостьчисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чиселс 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел,целое 

число, множество целых 

чисел,обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

 Достижение результатов 

разделаII; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решениизадач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовыхмножеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартныхзадач 
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 заданное число 

процентов, масштаб; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 
действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел,либо 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е иπ; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 
прикидкой припрактических 

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 

выполнениивычислений 

и решениизадач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чиселс 

заданнойточностью; 

 сравнивать 

действительные числа 
разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные ввиде 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенныхвыражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскуютеорему 

обостатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 
системесчисления; 

 применять при решении 

задачтеоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять прирешении 
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 логарифмы чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

междусобой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые и 

рациональные числа; 

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые степеничисел, 

корни натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простыхслучаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно- 

рациональных 

буквенных 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений,включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображатьсхематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять переводвеличины 
угла из радианной меры в 

градусную иобратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми даннымипри 

решениизадач 

обыкновеннойи 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД иНОК 

разными способами и 

использовать их при 

решениизадач; 

 выполнять вычисленияи 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнятьстандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнениерезультатов 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целымикоэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач Основнуютеорему 

алгебры; 

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплекснойпеременной 

как геометрические 

преобразования 
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 выражений; 

 выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменнуючерез 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена вградусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретныхуглов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать,сравнивать, 

округлятьчисловые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения; 

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебныхпредметов 

 

 



60 

 

 

 характера; 

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использованиемпри 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 
практических задач 

повседневной жизни 

   

Уравнения и 

неравенства 
 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства,уравнение, 

являющеесяследствием 

 Достижение результатов 

разделаII; 
 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмическихуравнений 
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 характера; 

 выполнять 

практические 

расчеты с 

использованиемпри 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 
практических задач 

повседневной жизни 

   

Уравнения и 

неравенства 
 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства,уравнение, 

являющеесяследствием 

 Достижение результатов 

разделаII; 
 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмическихуравнений 
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 при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практическихзадач 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладныхзадач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладнойзадачи 

преобразованиях 

уравнений и уметьих 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения иобосновывать 

свойвыбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения инеравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 
графическим методами; 

 владеть разными 
методамидоказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целыхчислах; 

 изображать множествана 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 
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   системами; 

 свободноиспользовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

системуравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения инеравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебныхпредметов; 

 составлять уравнение, 
неравенство или их 
систему,описывающие 
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   реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученныерезультаты; 

 использовать 

программные средства 

при решенииотдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество 

значений функции, 

график зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

 Оперировать понятиями: 

зависимостьвеличин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперироватьпонятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

 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 значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции;уметь 

применять эти понятия 

 Достижениерезультатов 

разделаII; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второгопорядков 
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 функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции; 

 распознаватьграфики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных 

функций: прямойи 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции позначению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику ив 

простейших случаяхпо 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскизграфика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 

свойства функций иих 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательнойфункции 

при решениизадач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции прирешении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций прирешении 

задач; 

 владетьпонятием 
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 обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функцийс 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно 

значения функции в 

заданныхточках; 

 определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения ит.п.); 

 строить эскиз 

графика функции, 
удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

графиков. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшиеи 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период ит.п.); 

 интерпретировать 

свойства вконтексте 

конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период ит.п.) 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность,периодичность, 

ограниченность; 

 применять прирешении 

задач преобразования 
графиковфункций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства ипризнаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графиками 
использовать для 

решенияприкладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 
наименьшие значения, 
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 возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по 

графикамсвойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 
конкретной 

практической 

ситуации 

 промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретнойпрактической 

ситуации;. 

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период ит.п.) 

 

Элементы 

математичес 

кого анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная функции 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графикуфункции, 

 Владетьпонятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

 Достижениерезультатов 

разделаII; 

 свободно владеть 

стандартнымаппаратом 
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 в точке, касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 определять значение 

производной 

функции в точке по 

изображению 

касательнойк 

графику, 
проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции –с 

другой. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясьграфиками, 

сравниватьскорости 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производнуюсуммы 

функций; 

 вычислятьпроизводные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов,нахождением 

применять его при 

решении задач; 

 применять длярешения 

задач теориюпределов; 

 владетьпонятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности; 

 владеть понятиями: 

производная функциив 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 
элементарных функций и 

ихкомбинаций; 

 исследовать функциина 

монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 
применять егопри 

математического анализа 

для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппаратматематического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследованияна 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решениязадач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейшихприменениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывныхфункций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методырешения 
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 возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижениеи 

т.п.); 

 использовать 

графики реальных 

процессовдля 

решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя 

по графику скорость 
хода процесса 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученныерезультаты 

решении задач; 
 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенныйинтеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики идругих 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученныерезультаты 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиямивторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятностей 

, логика и 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях,о 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числовогонабора, 

 Достижениерезультатов 

разделаII; 

 иметь представление о 

центральнойпредельной 
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комбинатори 

ка 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее 

и наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятностисобытий 

на основе подсчета 

числаисходов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решениизадач; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей,вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов; 

 владетьосновными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представлениеоб 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представлениео 

дискретныхи 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представлениео 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представлениео 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистическихгипотезах 

ипроверке 

статистической гипотезы, 

о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представлениео 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичномдереве; 

 владеть основными 

понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметьприменять 

их при решениизадач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 
связность и уметь 
применятькомпоненты 
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 интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 
реальнойжизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработкиданных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представлениео 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять илиоценивать 

вероятности событий в 

реальнойжизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработкиданных 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 
вершинграфа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудностизадачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями 

конечные исчетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач; 

 уметь применять метод 

математическойиндукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решениизадач 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные 

текстовые задачи 

разныхтипов; 

 Решать задачи разных 

типов, в том числезадачи 

повышеннойтрудности; 

 Решать разные задачи 

повышеннойтрудности; 

 анализироватьусловие 

 Достижениерезультатов 

разделаII 
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  анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель; 

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовойи 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условиизадачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решениизадачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

данные, необходимые 
для решения задачи; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи,требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимальногорезультата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 
предметов 

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 

оптимальногорезультата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условиязадачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить прирешении 

задачи информацию из 
одной формы записив 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при 

 

 

 



74 

 

  осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученныерешения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок ит.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 
(системыскидок, 

комиссии) и на 
вычисление сложных 

 изучении других 
предметов: 

 решатьпрактические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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 процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 

чисел:на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и после), 

надвижение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках,при 

работе на 

компьютере и т.п. 
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 В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практическиезадачи, 

возникающие в 
ситуациях 
повседневной жизни 

   

Геометрия  Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

иплоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 
факты, еслиусловия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождениегеометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

 Владетьгеометрическими 

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, 

включаякомбинации 

 Иметь представление об 

аксиоматическомметоде; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространствеи 

уметь применять их для 

решениязадач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решениизадач; 

 иметь представлениео 

двойственности 

правильных 

многогранников; 
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  делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку,снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемыи 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач,в 

том числе предполагающих 

несколько шаговрешения; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 
плоскостей впространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказыватьгеометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстоянияи 
углы впространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

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 решениязадачи 

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 иуметь 

применять ихпри 

 владетьпонятиями 
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 представлениео 

коническихсечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферахи 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки доплоскости; 

 владеть разными 

способами заданияпрямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

 применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный методи 
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 площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением 

формул. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различногоразмера; 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решениязадач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и методаследов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние междуними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решениизадач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображенияфигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и ихпроекции, 

уметь применятьтеорему 

o трех перпендикулярах 

при решении задач; 

метод координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решениизадач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решениизадач; 

 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 

решениизадач; 

 иметь представление о 
площадиортогональной 
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  соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

  владеть понятиями 

расстояниемежду 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 владеть понятиемугол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 владетьпонятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решениизадач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решениизадач; 

 владетьпонятиями 

проекции; 

 иметь представлениео 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решениизадач; 

 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 решениизадач 

 

 



80 

 

   пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представлениео 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 владеть понятиямитела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решениизадач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решениизадач; 

 владеть понятиямиобъем, 

объемымногогранников, 
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   тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметьприменять 

их при решениизадач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 уметь решать задачина 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространствеи 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобныхфигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованиемсвойств 

геометрическихфигур 

математические модели 
для решения задач 
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   практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 
результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на 

базовомуровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве; 

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов,координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками,сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением вдекартовой 

системекоординат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторногобазиса 

 Владеть понятиями 

векторы и ихкоординаты; 

 уметь выполнять 

операции надвекторами; 

 использоватьскалярное 

произведение векторов 

при решениизадач; 

 применятьуравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решениизадач 

 Достижениерезультатов 

разделаII; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 
 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системекоординат; 

 находить расстояние 

междускрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системекоординат 

История 

математики 
 Описывать 

отдельные 

 Представлять вклад 

выдающихся математиковв 

 Иметь представлениео 

вкладевыдающихся 

Достижение результатов 

раздела II 
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 выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирнойисторией; 

 понимать роль 

математикив 
развитии России 

развитие математики и 
иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитииРоссии 

математиков в развитие 
науки; 

 понимать роль 

математики вразвитии 

России 

 

Методы 

математики 
 Применятьизвестные 

методы при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнятьопровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира ипроизведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведенийискусства; 

 применять простейшие 

программные средстваи 

электронно- 

 Достижениерезультатов 

разделаII; 

 применять 

математические знанияк 

исследованию 

окружающегомира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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 совершенство 
окружающего мира и 

произведений 

искусства 

при решении 
математических задач 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 
программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 
математическихобъектов 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Методологическими основами оценки результатов образования и разработки измерителей 

являются: 

- критериально-ориентированный подход, позволяющий сделать вывод о достижении или 

отсутствии у  ученика определенных знаний и умений, заданных в требованиях к результатам 

образования (в отличие  от нормативно-ориентированного подхода, который нацелен на 

ранжирование учащихся по уровню подготовки в соответствии со статистическими  нормами, 

определенными для представительной совокупности учащихся, путем сравнения со средними 

результатами («нормами»); 

- оценивание методом «сложения», а не «вычитания»: от достигнутого к более высоким. 

Обозначение оценки может быть словесным: «достаточно»- результаты предъявленным 

достаточны   для продолжения образования; «удовлетворительно» - удовлетворяют 

предъявленным требованиям; «зачет» - как достижение обязательного уровня обученности. В 

этом смысле может использоваться и отметка «3»; 

- обязательность достижения требований стандарта к результатам образования у каждого ученика; 

 - посильность для большинства обучающихся предлагаемой системы проверочных заданий; 

 - валидность (соответствие) измерителей и оценочных процедур принятой системе требований к 

освоению образовательных программ; 

- измеряемость требований к результатам образования, обеспечиваемая операционализацией 

требований, (создание измерителей, шкалы и критериев оценивания, способа предъявления 

результатов и т.д.); 

- полная открытость требований стандарта, содержания оценки ее результатов, системы 

измерителей и оценочных процедур для всех его участников, а также для широкой 

общественности; 

- уровневый подход к оценке результатов образования (определить какие знания и умения могут 

продемонстрировать обучающиеся, достигшие того или иного уровня, использовать опыт ЕГЭ). 

Обычно выделяют уровни, связанные со сформированностью общеучебных умений и степенью 

познавательной самостоятельности; 

- обеспечение объективности оценки путем стандартизации ее процедуры: соответствие 

измерителей планируемым целям;  

- комплексный подход к оценке  результатов образования, проявляющийся  в аспектах: 

функциональном (оптимальное сочетание информационной, диагностической, мотивационной, 

воспитательной функций), организационном (оптимального функционирования внешней и 

внутренне оценки и совместного их использования при принятии решений), инструментальном 
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(оценка различных сторон образовательных достижений с возможностью их интеграции в единые 

показатели); 

- оценка индивидуального прогресса (создание системы мониторинга образовательных 

достижений обучающихся на основе единых методологических подходов для регулярного 

проведения оценочных процедур, начиная со стартовой диагностики). 

Модель внутришкольной системы  оценки результатов образования предполагает: 

 персонифицированные (аттестационные) процедуры оценки: 

- проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов или в иной 

форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

- представление выпускниками портфолио – пакета свидетельства об их достижениях в учебной и 

социально значимой деятельности; 

 неперсонифицированные (мониторинговые) процедуры: анкетные опросы, специальные 

диагностические, социально-психологические, социологические исследования; 

 внутренняя оценка педагогами и школой: проверочные работы; 

 внешняя на этапе итоговой аттестации и в процессе аттестации школы; формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки посредством применения в учебном 

процессе технологии самооценивания. 

В 10-11  классах применяется традиционная (отметочная) балльная система в виде отметок 

«5», «4», «3», «2» согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Отметка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

 

- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

 

- отсутствия ошибок и недочетов 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. 

 

Отметка «4» ставится в случае: 

- знания всего изученного программного материала; 
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- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

 

- за незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится в случае: 

 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднений 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавателя; 

 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок 

 

при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2» ставится в случае: 

 

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

1.4. Образовательные технологии, формы и методы работы 

Избрав личностно-ориентированный  и компетентностный подходы в качестве ведущей 

методологической ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в 
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соответствии с принципами самоактуализации, индивидуализации, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности 

составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

обучающегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения  школьников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• методы диалога и полилога; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, экскурсия, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет и др. 

являются основными формами организации учебных занятий в  10-11 классах. 

Применение личностно-ориентированных образовательных технологий позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся  старшей школы. 

 

1.5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации являются элементами 

внутреннего мониторинга системы качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в рамках 

реализации ФГОС.  

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с локальными актами школы. 

 

Цели текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 



89 

 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования, 

проведения текущего и итогового контроля. 

 

Формы и виды текущего контроля: 

 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по теме, декламация стихотворений, чтение текста, доклад, защита проектов и 

др.); 

 

- письменные (письменное выполнение домашних заданий, тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, контрольной 

работы по материалам и технологии ЕГЭ, ГВЭ, тестов, реферата, проектной работы, учебно-

исследовательской работы и др.); 

 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение 

интерактивных заданий). 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменная проверка: 

 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, комплексные контрольные работы, письменные отчеты о 
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наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; 

сочинения, изложения, диктанта, доклада, реферата и др.; 

-устная проверка: 

 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета, ответа на билеты, защиты проекта и др.; 

 

-комбинированная проверка: 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

1.6. Модель выпускника 

Выпускник среднего общего образования МБОУ «Школа № 61»: 

 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

учебного плана за курс основной школы; 

 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 
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мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

ориентируется в возможностях жизни для развития своих духовных запросов, в научном 

понимании мира. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает: 

 

 

 основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования (ФГОС); 

 

 Программу коррекционной работы; 

 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования: 

 

 

 

- Программу «Здоровье»; 

 

- Программу сопровождения и развития одаренности детей; 

 

- Проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

(ФГОС) 

 

Структура  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов  построена  с  учетом  

необходимости всестороннего  развития  личности  обучающегося  и  включает  освоение  знаний,  

овладение  умениями, воспитание,  развитие  и  практическое  применение  приобретенных  

знаний  и  умений  (ключевые компетенции). Все представленные цели равноценны. 
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Обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ  (далее  -  

обязательный минимум)  -  обобщенное  содержание  образования,  которое  каждое  

образовательное  учреждение  обязано предоставить  обучающимся  для  обеспечения  их  

конституционного  права  на  получение  общего образования. 

Обязательный  минимум  представлен  в  форме  набора  предметных  тем  (дидактических  

единиц), включаемых  в  обязательном  порядке  в  основную  образовательную  

программусреднего  общего образования. 

Обязательный  минимум  включает  основные  ценности  и  достижения  национальной  и  

мировой культуры,  фундаментальные  научные  идеи  и  факты,  определяющие  общие  

мировоззренческие  позиции человека  и  обеспечивающие  условия  для  социализации,  

интеллектуального  и  общекультурного  развития обучающихся, формирования их социальной и 

функциональной грамотности. 

Обязательный  минимум  не  устанавливает  порядок  (последовательность)  изучения  

предметных  тем (дидактических  единиц)    и  не  определяет  нормативы  учебного времени, 

отводимые на изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный  минимум  представлен  в  двух  форматах.  Прямым  шрифтом  выделено  

содержание, изучение  которого  является  объектом  контроля  и  оценки  в  рамках  итоговой  

аттестации  выпускников.Прописными  буквами  выделено  содержание,  которое  подлежит  

изучению,  но  не  является  объектом контроля и не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Данный  способ  представления  обязательного  минимума  расширяет  вариативность  

подхода  к изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  

как  духовной, нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  

своеобразия  русского  языка; овладение культурой межнационального общения; 

-  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию  и социальной 

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

готовности  к  трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и  

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
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-  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;  

повышение  уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования  

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Обязательный минимум содержания 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально-

смысловых  типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный,  деловой,  публицистический  стили,  разговорная  речь,  язык  

художественной литературы. Их особенности. 

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

Написание  доклада, реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  различных  

жанров  (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической  

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  

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

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  

самосовершенствованию, способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  

формирование  гуманистического мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской  

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

культуры; 

-  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры  

читательского восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,  

исторической  и  эстетической обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  

аналитического  мышления,  эстетических  и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменнойречи учащихся; 

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,  

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

общего представления об историко-литературном процессе; 

-  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  

как художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием 

теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  

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

Обязательный минимум содержания 
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Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  изучения  в  школе  

являются  их высокая  художественная  ценность,  гуманистическая  направленность,  позитивное  

влияние  на  личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне  в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы.   

Курс  литературы  в  старшей  школе  направлен  на  систематизацию  представлений  

учащихся  об историческом  развитии  литературы,  что  позволяет  глубже  осознать  диалог  

классической  и  современной литературы. 

Перечень  произведений  представляет  собой  инвариантную  часть  любой  программы  

литературного образования,  обеспечивающую  федеральный  компонент  общего  образования.  

Перечень  допускает расширение  списка  писательских  имен  и  произведений  в  авторских  

программах,  что  содействует реализации  принципа  вариативности  в  изучении  литературы.  

Данный  перечень  включает  три  уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

-  названо  имя  писателя  без  указания  конкретных  произведений  (определено  только  

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

-  предложен  список  имен  писателей  и  указано  минимальное  число  авторов,  

произведения  которых обязательны  для  изучения  (выбор  писателей  и  конкретных  

произведений  из  предложенного  списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX."И  путник  усталый  на  Бога  роптал..."),  "Элегия"  ("Безумных  лет  

угасшее  веселье..."),  "...Вновь  я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения:  "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...",  а также три стихотворения по выбору.  

Н.В. Гоголь 
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Одна  из  петербургских  повестей  по  выбору  (только  для  образовательных  учреждений  

с  русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма  "Гроза"  (в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  

обучения  -  в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман  "Обломов"  (в  образовательных  учреждениях  с  родным  (нерусским)  языком  

обучения  -обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада"  

И.С. Тургенев 

Роман  "Отцы  и  дети". 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения:  "Silentium!",  "He  то,  что  мните  вы,  природа...",  "Умом  Россию  не  

понять...",  "О,  как убийственно  мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 

вас  -  и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения:  "В  дороге",  "Вчерашний  день,  часу  в  шестом...",  "Мы  с  тобой  

бестолковые  люди...", "Поэт  и  Гражданин",  "Элегия"  ("Пускай  нам  говорит  изменчивая  

мода..."),  "ОМуза!  я  у  двери  гроба...",  а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Кому  на  Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"история одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман  "Преступление  и  наказание”. 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
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Рассказы:  "Человек  в  футляре",  "ДАМА  С  СОБАЧКОЙ".Пьеса "Вишневый сад". 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения:  "Незнакомка",  "Россия",  "Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...",  "В  

ресторане",  "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения:  "А  вы  могли  бы?",  "Послушайте!",  "Скрипка  и  немножко  нервно",  

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое  -  

птица в руке..."), "Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины...",  "Тоска  по  родине!  Давно...",   

а  также  два  стихотворения  по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
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Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения:  "Песня  последней  встречи",  "Сжала  руки  под  темной  вуалью...",  "Мне  

ни  к  чему одические  рати...",  "Мне  голос  был.  Он  звал  утешно...",  "Родная  земля",  а  также  

два  стихотворения  по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль.  Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы:  "Белая  гвардия"  или  "Мастер  и  Маргарита". 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (Два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана  Денисовича". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н.  Мартынов,  Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов,  Д.С. Самойлов,  Б.А. Слуцкий, 

В.Н.  Соколов,  В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
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Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России 

Предлагаемый  список  произведений  является  примерным  и  может  варьироваться. 

Г.  Айги,  Р.  Гамзатов,  М.  Джалиль,  М.  Карим,  Д.  Кугультинов,  К.  Кулиев,  Ю.  

Рытхэу,  Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, 

Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, 

У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.  Аполлинер,  Д.Г.  Байрон,  У.  Блейк,  Ш.  Бодлер,  П.  Верлен,  Э.  Верхарн,  Г.  Гейне,  

А. Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX векаРусская литература в контексте мировой культуры. 

Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  XIX  в.  (свобода,  духовно-

нравственные  искания человека,  обращение  к  народу  в  поисках  нравственного  идеала,  

"праведничество",  борьба  с  социальной несправедливостью  и  угнетением человека).  

Нравственные  устои  и быт разных слоев  русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное  самоопределение  русской  литературы.  Историко-культурные  и  

художественные предпосылки  романтизма,  своеобразие  романтизма  в  русской  литературе.  

Формирование  реализма  как  новой  ступени  познания  и  художественного  освоения  мира  и 

человека.  Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет  русского  романа.  Аналитический  характер  русской  прозы,  ее  социальная  

острота  и философская  глубина.  Проблема  судьбы,  веры  и  безверия,  смысла  жизни  и  тайны  
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смерти.  Выявление опасности  своеволия  и  прагматизма.  Понимание  свободы  как  

ответственности  за  совершенный  выбор.  

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. Развитие психологизма.  Демократизация  русской  литературы.  

Традиции  и  новаторство  в  поэзии.  Формирование национального театра. Становление 

литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции  и  новаторство  в  русской  литературе  на  рубеже  XIX  -  XX  веков.  Новые  

литературные течения. Модернизм. 

Трагические  события  эпохи  (Первая  мировая  война,  революция,  гражданская  война,  

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. 

Конфликт  человека  и  эпохи.  Развитие  русской  реалистической  прозы,  ее  темы  и  

герои.  Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.  

Новое  понимание  русской  истории.  Влияние  "оттепели"  60-х  годов  на  развитие литературы.  

"Лагерная"  тема  в  литературе.  "Деревенская"  проза.  Обращение  к  народному  сознанию  в 

поисках  нравственного  идеала  в  русской  литературе.  Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов РоссииОтражение  в  национальных  литературах  общих  и  

специфических  духовно-нравственных  и социальных проблем. 

Произведения писателей  -  представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях  разных  народов,  населяющих  многонациональную  Россию.  

Переводы  произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в  них  "вечных"  проблем  

бытия.  Постановка  в  литературе  XIX  -  XX  вв.  острых  социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих  отношений.  Проблемы  самопознания  и  нравственного  выбора  в  произведениях  

классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 
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Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Основные  

факты  жизни  и  творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк,  притча;  поэма,  баллада;  лирическое  стихотворение,  элегия,  послание,  

эпиграмма,  ода,  сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская  позиция.  Тема.  Идея.  Проблематика.  Сюжет.  Композиция.  Стадии  развития  

действия: экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог.  Лирическое  отступление.  

Конфликт.  

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные  виды  деятельности  по  освоению  литературных  произведений  и  теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
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Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в  

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка  рефератов,  докладов;  написание  сочинений  на  основе  и  по  мотивам  

литературных произведений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая  компетенция  -  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех  

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

планировать  свое  речевое  и неречевое поведение; 

языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  

отобранными темами  и  сферами  общения:  увеличение  объема  используемых  лексических  

единиц;  развитие  навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная  компетенция  -  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  

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

неречевое поведение адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и  

специфическое  в  культуре  родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  

в  условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,  

удовлетворять  с  его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  

непрерывному  изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном  языках;  личностному  

самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания 

Речевые умения 
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Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная  сфера.  Жизнь  в  городе  и  сельской  местности.  Научно-

технический прогресс.  Природа  и  экология.  Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг  

молодежи.  Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и зарубежом. 

Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема  

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и  

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

запрос информации,  обращаться  за  разъяснениями,  выражать  свое  отношение  к  

высказыванию  партнера,  свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование  владения  разными  видами  монолога,  включая  высказывания  в  

связи  с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений:  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

и  культуры  своей  страны  и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и  

видеотекстов  различных  жанров  и длительности звучания: 

-  понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов  

монологического  и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

-  выборочного  понимания  необходимой  информации  в  прагматических  текстах  

(рекламе, объявлениях); 

-  относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее  

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие  умений: отделять главную  информацию  от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста  

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-  ознакомительного  чтения  -  с целью понимания  основного содержания сообщений,  

репортажей, отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  публикаций  

научно-познавательного характера; 

-  изучающего  чтения  -  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации  

прагматических  текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-  просмотрового/поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания  

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от  

второстепенной; предвосхищать  возможные  события/факты;  раскрывать  причинно-

следственные  связи  между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие  умений  писать  личное  письмо,  заполнять  анкеты,  формуляры  различного  

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

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

основе выписок из текста. 

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

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

чувства;  описывать  свои  планы  на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому  

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к  

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет  

лексических средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения,  а  также  

оценочной  лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение  объема  значений  изученных  грамматических  явлений:  видо-временных,  

неличных  и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного  вопроса,  приказания/побуждения).  Согласование  

времен.  Развитие  соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие  страноведческих  знаний  и  умений,  основанных  на  сравнении  фактов  родной  

культуры  и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики   речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование  умений:  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  

чтении  и аудировании;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/началу  текста,  

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

выделения,  комментарии,  сноски); игнорировать  лексические  и  смысловые  трудности,  не  

влияющие  на  понимание  основного  содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее  развитие  общих  учебных  умений,  связанных  с  приемами  

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте,  

обобщать  информацию,  фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,  

отражающие особенности  иной  культуры;  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  

понимания  иноязычного текста. 

 

МАТЕМАТИКА 
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Изучение  математики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  

надостижение следующих целей: 

-  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-  развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической  

культуры, критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  

деятельности,  а  также последующего обучения в высшей школе; 

-  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной  

жизни,  для изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  

получения  образования  в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости  

математики  для научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части  

общечеловеческой  культуры  через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  Обязательный минимум содержанияосновных образовательных программ 

 

АЛГЕБРА 

Корни  и  степени.  Корень  степени  n  >  1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным  

показателем  и  ее свойства.  Понятие  о  степени  с  действительным  показателем.  Свойства  

степени  с действительным показателем. 

Логарифм.  Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм 

произведения,  частного,  степени;  переход  к  новому  основанию.  Десятичный  и  натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

косинус  двойного  угла.  Формулы половинного  угла.  Преобразования  суммы  

тригонометрических  функций  в произведение  и  произведения  в  сумму.  Выражение  

тригонометрических  функций через  тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования  

простейших  тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

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

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

четность  и  нечетность, периодичность,  ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  

наибольшее  и  наименьшее значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и  минимума).  

Графическая  интерпретация.  Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений  обратной  функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики  дробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  

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

x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной 

ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл  производной.  

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

частного.  Производные основных  элементарных  функций.  Применение  производной  к  

исследованию  функций  и  построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной  трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница.Примеры  использования  производной  для  

нахождения  наилучшего  решения  в  прикладных,  в  том числе  социально-экономических,  

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

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

Уравнения и неравенства 
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Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  

Решение иррациональных уравнений. 

Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,  

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

простейших  систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств.  

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных  задач  из  

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного  множества.  

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

Формула  бинома  Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы  

несовместных событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в  

пространстве. Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и  перпендикулярность  прямой  и  

плоскости,  признаки  и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.  

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  Расстояние  

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 
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Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные  

углы. Выпуклые многогранники. Теорема эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии  в 

пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).  Примеры  симметрий  в  окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

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

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

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. объемы  тел  и  площади  их  

поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение  объемов подобных тел. 

Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы  

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния  

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

плоскости. 

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

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

векторов.  Коллинеарные  векторы. Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  

Компланарные  векторы.  Разложение  по  трем некомпланарным векторам. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей : 

-  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,  

биологических  и  технических системах; 
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-  овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные  

модели реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и  

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

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

-  воспитание  ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен 

информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  

Выбор  способа представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.  

Универсальность  дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование  информации  на  основе  формальных  правил.  Алгоритмизация  как  

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.  Организация  

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе  процессов  

в  обществе, природе и технике. Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение  и  виды  информационных  моделей.  Формализация  задач  из  различных  

предметных областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной  модели  для  

решения  поставленной задачи. 

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач  

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
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Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных  

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Текст как информационный  объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

Основные  способы  представления математических  зависимостей  между  данными.  

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

различных предметных областей). 

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы  с  графикой.  

Создание  и редактирование  графических  информационных  объектов  средствами  графических  

редакторов,  систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства  

организации компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация  поиска  

информации.  Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные  этапы  становления  информационного  общества.  Этические  и  правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

ИСТОРИЯ 

Изучение  истории  на  базовом  уровне  среднего общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  

мировоззренческих убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  
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сложившихся  культурных,  религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  

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

-  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа  

исторической информации; 

-  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и  

явления  с  точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания 

История как наука 

История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  исторического  развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи. 

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

Цивилизации древнего мира и средневековья 

Традиционное  общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические  

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные  цивилизации  средиземноморья.  Формирование  научной  формы  мышления  в 

античном обществе. 

Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской  

духовных  традиций. Возникновение  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,  

духовные  ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 
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Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе,  ее  региональные  особенности  и  

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу.  

Великие географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.  

Формирование  нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.  Торговый  и  

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху возрождения и реформации. 

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в  идеологических  

и  правовых основах  государственности.  Буржуазные  революции  XVII  -  XIX  вв.  Идеология  

просвещения  и конституционализм.  Возникновение  идейно-политических  течений.  

Становление  гражданского общества. 

Технический  прогресс  в  XVIII  -  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.  

Развитие капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального  общества  

в  XIX  в.  Различные модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу  в  

европейских странах.  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование  

классической  научной картины мира. Особенности духовной жизни нового времени. 

традиционные  общества  востока  в  условиях  европейской  колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Научно-технический  прогресс  в  конце  XIX  -  последней  трети  XX  вв.  Проблема  

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран запада в конце XIX  -  середине XX вв. 

От монополистического капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  

трудовых  отношений  и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  И  поиск  новых  моделей  

общественного развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская  

демократия. Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового  

государства.  Молодежное, антивоенное,  экологическое,  феминистское  движения.  Проблема  

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и  

авторитаризма новейшего  времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  
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модернизации. Политическая  идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  

системы  и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые  индустриальные  страны"  латинской  Америки  и  юго-восточной  Азии:  

авторитаризм  и демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы. Национально-

освободительные  движения  и  региональные  особенности  процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные  этапы  развития  системы  международных  отношений  в  конце  XIX  -середине  

XX  вв.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  новейшей  истории.  

Формирование неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  

и  модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития. Информационная  

революция  и  становление  информационного  общества.  Собственность,  труд  и творчество  в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов  в  

странах  запада  и  востока.  Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX  -  XXI  вв. 

Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX  -  XXI вв. "неоконсервативная революция". 

Современная  идеология  "третьего  пути".  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной 

общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности  духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в  научной  картине 

мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и  кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое  

переселение  народов.  Праславяне.  Восточнославянские  племенные  союзы  и  соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 
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Русь в IX - начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина.  Вечевые  порядки.  Принятие  христианства.  Право  на  Руси.  Категории  населения.  

Княжеские усобицы. 

Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Контакты  с  культурами  Запада  и  

Востока. Влияние  Византии.  Культура  древней  Руси  как  один  из  факторов  образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины  распада  Древнерусского  государства.  Крупнейшие  земли  и  княжества.  

Монархии  и республики. Русь и степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему  управления  Монгольской  империи.  Золотая  Орда.  Роль  монгольского 

завоевания  в  истории  Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с  крестоносной  агрессией:  итоги  и 

значение. Русские земли в составе великого княжества Литовского. 

Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и  категории  

населения.  Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба  за  политическую  гегемонию  в  северо-восточной  Руси.  Москва  как  центр 

объединения  русских  земель.  Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и 

освобождения  от  ордынского  владычества.  Зарождение  национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия русской православной церкви. 

Культурное  развитие  русских  земель  и  княжеств.  Влияние  внешних  факторов  на  

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.  

Свержение золотоордынского  ига.  "Москва  -  третий  Рим".  Роль  церкви  в  государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества  и  формах феодального 

землевладения. Особенности  образования  централизованного  государства  в  России.  Рост 

международного  авторитета  Российского  государства.  Формирование  русского, украинского и 

белорусского народов. 

Установление  царской  власти.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  органов сословно-

представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Опричнина.  Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
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Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства. 

Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало  

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.  Церковный  раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование  национального  самосознания.  Развитие  культуры  народов  России  в  XV  

-  XVII  вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых  переворотов.  Упрочение  сословного  общества.  Реформы  

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности  экономики  России  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.:  господство  

крепостного  права  и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское  Просвещение.  Движение  декабристов.  Консерваторы.  Славянофилы  и  

западники.  Русский утопический социализм. 

Превращение  России  в  мировую  державу  в  XVIII  в.  Отечественная  война  1812  г.  

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII  -  первой  

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы  1860-х  -  1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических  

отношений  в промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества.  

Самодержавие, сословный  строй  и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.  

Российский монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в  

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

Нарастание  экономических  и  социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на  

рубеже  веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  вв.  

Развитие  системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный  вопрос"  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  в  системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
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Революция и Гражданская война в России 

Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.  Тактика  политических  партий. 

Провозглашение  и  утверждение  Советской  власти.  Учредительное  собрание.  Брестский  мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.  Политические  программы  

участвующих  сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. 

Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  

Концепция построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Культ  личности  И.В.  Сталина.  

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины  свертывания  новой  экономической  политики.  Индустриализация.  

Коллективизация. "Культурная  революция".  Создание  советской  системы  образования.  

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между  

мировыми войнами. 

Великая  Отечественная  война.  Основные  этапы  военных  действий.  Советское  военное 

искусство.  Героизм  советских  людей  в  годы  войны.  Партизанское  движение.  Тыл  в  годы  

войны. Идеология и  культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

Восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Складывание  

мировой социалистической  системы.  "Холодная  война"  и  ее  влияние  на  экономику  и  

внешнюю  политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х  

-  1960-х гг., причины  их  неудач.  Концепция  построения  коммунизма.  Теория  развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности.  

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  второй  половины  XX  в.  Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 
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Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991  г.  

Политический кризис  сентября  -  октября  1993  г.  Конституция  Российской  Федерации  1993  

г. Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в  современной  России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ . ЭКОНОМИКА. ПРАВО 

Изучение обществознания, экономики и права на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

и  правовой культуры,  экономического  образа  мышления,  социального  поведения,  

основанного  на  уважении  закона  и правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  

и  самореализации;  интереса  к  изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  

ценностям,  закрепленным  в Конституции Российской Федерации; 

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

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

взаимодействия  с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

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

экономическую и правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные  
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данные;  освоение  способов познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,  

необходимых  для  участия  в  жизни гражданского общества и государства; 

-  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  

типичных  задач  в области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной  

деятельности,  межличностных  отношений, включая  отношения  между  людьми  различных  

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Обязательный минимум содержания 

Человек как творец и творение культуры 

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и  

деятельность. Понятие  культуры.  Многообразие  культур.  Потребности  и  интересы.  Свобода  и  

необходимость  в человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.  Мировоззрение.  

ФИЛОСОФИЯ.  Проблема познаваемости  мира.  Понятие  истины,  ее  критерии.  Наука.  

Основные  особенности  научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное  взаимодействие  и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы 

социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.  Процессы  глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика  и  экономическая  наука.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  

Спрос  и предложение.  Рыночные  структуры.  Политика  защиты  конкуренции  и  

антимонопольное законодательство. 

Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные 

затраты.  Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Налоги,  

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост  

и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация.  Социальный  

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь 

как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  

пути  их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.  

Политическая система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  

и  признаки.  Гражданское общество и государство. 

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной  России. 

Политические  партии  и  движения.  Средства  массовой  информации  в  политической  системе  

общества. Политическая идеология. 

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.  Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная  роль. 

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

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

ответственность.  Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный  смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  

семьянина, гражданина. 

Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология  и  политическое  поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права.  Законотворческий  

процесс  в Российской Федерации. 
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Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской  Федерации  о  

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические 

правонарушения. 

Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим 

предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную 

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

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила  приема  в  образовательные  учреждения  профессионального  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. 

Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  

процесса. Особенности  административной  юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.  

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием  современных  

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

-  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,  

правомерного  и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

-  аргументированная  защита  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через  

участие  в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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Экономика 

 

Основы экономической жизни общества.Спрос и предложение. Равновесие на рынке. 

Деньги и банки 

Рынок труда. Безработица. Фирма. Доходы и расходы потребителей 

Роль государства в экономике Макроэкономика 

Понятие о предпринимательстве 

Производительность и эффективность фирмы 

Бухгалтерский учет. Финансы.Основы бизнес - планирования 

Налоги и налогообложение. Правовое регулирование в сфере бизнеса 

Современное состояние и проблемы развития российского предпринимательства. 

  Право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Семейное право 

Трудовое право 

Административное право  

Уголовное право 

Налоговое право  

Правовая культура  

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

методах  изучения  географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

-  овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для  

описания  и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

посредством ознакомления  с  важнейшими  географическими  особенностями  и  проблемами  

мира,  его  регионов  и крупнейших стран; 
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-  воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим  народам  и  культурам;  

бережного отношения к окружающей среде; 

-  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Обязательный минимум содержания 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.  

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие  человечества  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и  

настоящем .Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  

и  территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка  обеспеченности  человечества  основными  видами  природных  ресурсов.  Анализ  

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы  

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и  

сельское  население  мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная  

структура хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и  

непроизводственной  сфер,  регионов различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  

Основные  международные  магистрали  и транспортные  узлы.  Международная  специализация  

крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения  

разных территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и  

регионов  мира. Установление  взаимосвязей  между  размещением  населения,  хозяйства  и  

природными  условиями  на конкретных территориях. 



124 

 

Регионы и страны мира 

Многообразие  стран  мира  и  их  типы.  Современная  политическая  карта  мира.  

Особенности географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного  

потенциала,  населения, хозяйства,  культуры,  современных  проблем  развития  крупных  

регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных 

финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной  

специализации  России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  

продовольственная  и геоэкологическая  проблемы  как  приоритетные,  пути  их  решения.  

Проблемы  преодоления отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты  качества  

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих  географические  

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

БИОЛОГИЯ 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  

истории  развития современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в  

биологической  науке;  роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины  мира;  методах научного познания; 

-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
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экосистемами с целью их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  

находить  и  анализировать информацию о живых объектах; 

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  

процессе изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  

культуру;  сложных  и противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  

теорий,  концепций,  различных гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  

ходе  работы  с  различными  источниками информации; 

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости  

бережного отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  

оппонента  при  обсуждении биологических проблем; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки  

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Обязательный минимум содержания 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект  изучения  биологии  -  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой  

природы:  уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной  

картины  мира.  Методы  познания  живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический  состав  клетки.  Роль  неорганических  и  органических  веществ  в  клетке  и  

организме человека. 

Строение  клетки.  Основные  части  и  органоиды  клетки,  их  функции;  доядерные  и  

ядерные  клетки. Вирусы  -  неклеточные  формы.  Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  -  

носитель  наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на  готовых  микропрепаратах  и  их  описание;  сравнение  строения  клеток  

растений  и  животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
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Деление  клетки  -  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  Половое  и  

бесполое размножение. 

Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное  оплодотворение  у  растений  и животных. 

Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития  

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя,  никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность  и  изменчивость  -  свойства  организмов.  Генетика  -  наука  о  

закономерностях наследственности  и  изменчивости.  Г.  Мендель  -  основоположник  генетики.  

Генетическая  терминология  и символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.  

Менделем.  Хромосомная  теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.  Влияние  мутагенов  на  организм  

человека. Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.  Наследственные  болезни  человека,  

их  причины  и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

Биотехнология,  ее  достижения.  Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  

в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение  биологических  исследований:  выявление  признаков  сходства  зародышей  

человека  и других  млекопитающих  как  доказательство  их  родства,  источников  мутагенов  в  

окружающей  среде (косвенно)  и  оценка  возможных  последствий  их  влияния  на  собственный  

организм;  составление простейших  схем  скрещивания;  решение  элементарных  генетических  

задач;  анализ  и  оценка  этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История  эволюционных  идей.  значение  работ  К.  Линнея,  учения  Ж.Б.  Ламарка, 

эволюционной  теории  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании  современной 

естественнонаучной  картины  мира.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица  

вида,  единица эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.  

Синтетическая  теория эволюции.  Результаты  эволюции.  Сохранение  многообразия  видов  как  

основа  устойчивого  развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов наЗемле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение  биологических  исследований:  описание  особей  вида  по  морфологическому  

критерию; выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;  анализ  и  оценка  

различных  гипотез происхождения жизни и человека. 
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Экосистемы 

Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  

пространственная  структура экосистем.  Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и  превращения  

энергии  в  экосистемах.  Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера  -  глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности;  

исследование  изменений  в  экосистемах  на биологических  моделях  (аквариум);  решение  

экологических  задач;  анализ  и  оценка  последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ФИЗИКА 

Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  в  

основе современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в  области  

физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

-  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  

эксперименты,  выдвигать гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные  знания  по  

физике  для  объяснения  разнообразных физических  явлений  и  свойств  веществ;  

практического  использования  физических  знаний;  оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  

процессе приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников  

информации  и  современных информационных технологий; 

-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и  

использования  достижений физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  

необходимости  сотрудничества  в  процессе совместного  выполнения  задач,  уважительного  

отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем естественнонаучного  содержания;  
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готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  

повседневной жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального  

природопользования  и  охраны окружающей среды. 

Обязательный минимум содержания 

Физика и методы научного познания 

Физика  как  наука.  Научные  методы  познания  окружающего  мира  и  их  отличия  от  

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

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

Физические  теории.  Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  

Принцип относительности  Галилея.  Законы  динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы  

сохранения  в  механике. Предсказательная  сила  законов  классической  механики.  

Использование  законов  

Механики  для  объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  

использования  простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее  экспериментальные 

доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней  кинетической  энергии  теплового  

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

идеального  газа.  

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение  опытов  по  изучению  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел,  тепловых  

процессов  и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 
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Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический  ток.  Магнитное  поле  тока.  Явление  электромагнитной  

индукции.  Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды  электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение  опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,  практическое  

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  волновых 

свойствах  частей.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра. 

Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  Доза  

излучения.  Закон радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.  Элементарные  

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные  представления  о 

происхождении  и  эволюции  солнца  и  звезд.  Галактика.  Пространственные  масштабы 

наблюдаемой  вселенной.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение  исследований  процессов  излучения  и  поглощения  света,  явления  

фотоэффекта  и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания  

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
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Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные  и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение  химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности:  пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика – Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

ХИМИЯ 

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

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

технологий  и  получении  новых материалов; 

-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

-  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач  в  

повседневной  жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Обязательный минимум содержания 

Методы познания в химии 

Научные  методы  познания  веществ  и  химических  явлений.  Роль  эксперимента  и  

теории  в  химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  S-,  р-элементы.  Особенности  строения 

электронных  оболочек  атомов  переходных  элементов.  Периодический  закон  и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности  и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов.  Ионная связь.  Катионы  и анионы.  

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный  и  количественный  состав  вещества.  Вещества  молекулярного  и  

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ,  -  разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые  вещества  и  смеси.  Истинные  растворы.  Растворение  как  физико-химический 

процесс.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
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Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  Среда  водных  растворов:  кислая,  

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (PH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения  

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства  

основных  классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд,  гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно-  и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение  характера  среды.  

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды, 

проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
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Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные  материалы.  Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие  представления  о  промышленных  способах  получения  химических  веществ  (на  

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом  образе  

жизни;  государственной системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  

об  обязанностях  граждан  по  защите государства; 

-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства  

уважения  к героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике;  патриотизма  и  

долга  по  защите Отечества; 

-  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов  

терроризма;  потребности  в соблюдении здорового образа жизни; 

-  овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;  

действовать  в чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и  

коллективной  защиты;  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый  образ  жизни  как  основа  личного  здоровья  и  безопасной  жизнедеятельности.  

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая  медицинская  помощь  при  тепловых  и  солнечных  ударах,  поражениях  

электрическим  током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 
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Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,  

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные  Положения  Концепции  Национальной  Безопасности  Российской Федерации. 

Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,  

гидрологические, биологические),  техногенного  (аварии  на  транспорте  и  объектах  экономики,  

радиационное  и  химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств  

Российской Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций:  

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

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила  безопасного  поведения  человека  при  угрозе  террористического  акта  и  

захвате  в  качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита  Отечества  -  долг  и  обязанность  граждан  России.  Основы  законодательства  

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  -  основа  обороны  государства.  История  

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная  подготовка  к  военной  службе.  Требования  к  уровню  образования  

призывников,  их здоровью  и  физической  подготовленности.  Первоначальная  постановка  на  

воинский  учет,  медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок  и  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту.  

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная  ориентация,  основные  направления  подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  

образования направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического  

воспитания, обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  

физическими  упражнениями  и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  

деятельности, овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  

занятий  физическими упражнениями. 

Обязательный минимум содержания 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  

формировании здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы  Законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению  

работоспособности: гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;  

сеансы  аутотренинга,  релаксации  и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  упражнений,  

выполняемых  с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
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Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,  силовых  и  

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с  

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при  

умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  совершенствование  техники  упражнений  

в индивидуально  подобранных  акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на  

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

высоту с разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного  ориентирования;  

передвижение  различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

2.2Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,  

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среды. 

 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоенияобразовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 
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Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

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

воспитания исоциализации; 

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальныхинститутов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 



139 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовымгосударствомигражданскимобществом,человекасприродой,сискусствомит.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 

посаморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 
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– 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 



141 

 

«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 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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. 

Во 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). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)  в МБОУ 

«Школа № 61» используются: 

-     туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 
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просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы школы, 

предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения 

к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное 

икинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине(Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 



146 

 

спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования в МБОУ «Школа № 61» используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»,обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественны хотношений. 
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Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формызанятий; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

 

– трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

– Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
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Деятельность МБОУ «Школа № 61» представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т.д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренныхдетей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации в МБОУ «Школа№61» является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законны хпредставителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, управления образования, Управляющего совета, 

общественности. Важным элементом формирования уклада в школе являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

В МБОУ «Школа № 61» организация социально значимой деятельности 

обучающихся осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 
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– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды школы и социальной среды города путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в школе и вгороде; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда города идр.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности идр.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления,  в совете старшеклассников 

школы; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) 

на уровне школы; 
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– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах; 

– организация и участие  в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций, социального приюта; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях, Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся  на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 
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освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая форма, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 
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обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы   организации  физкультурно-спортивной  и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение   регулярных   оздоровительных  процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зонриска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование    

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классныйруководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих 

формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 
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ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы 

сетиИнтернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своегонарода. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «Школа № 61» осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания исоциализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
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и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 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 
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социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения 

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

справедливости, милосердия  и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

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

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
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Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся в школе выражается в следующих показателях: 

– степень учета в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, 

в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 
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– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержанияобразования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к государственной 

итоговой  аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 



160 

 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности идр. 

Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональнойдеятельности. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанныхлиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов6. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 
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В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 

 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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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 и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся , попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ «Школа № 61» проводят 

учителя-предметники и психолог. 

Содержание диагностической работы:  беседа,  наблюдение,  диагностические  пробы, 

анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

 Мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально- 

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально- 

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения иобщения); 

 анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурнаягруппа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с  

родителями о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и 

общения в 10-11классе. 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 
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Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

 произвольности внимания и памяти; 

 вербально-логического и невербального мышления; 

 графо-моторных навыков и координации движений; 

 речевого развития; 

 сформированности универсальных учебных действий; 

 эмоционально-волевых процессов икоммуникативно-поведенческой 

сферы. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

 профориентационных предпочтений, умений ,склонностей 

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

 уровня притязаний и мотивации. 

В своей работе педагоги и психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического  развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных идр.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 
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Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их вактивное сотрудничество с педагогами и психологом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение 

динамики освоения 

ребенком учебной 
деятельности 

(ООП СОО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в течение 
учебного года по 

учебным четвертям 

оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 
помощи 

индивидуальная и 

(или) в подгруппах по 

2-3 человека 

регулярно в течение 

учебного года, а также 

согласно АИОП 

экспертно-
методическая 
деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года 
(в случае необходимости) 

консультативная 
работа 

Индивидуальная в течение учебного года 
(в случае необходимости) 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 
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нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. Включает в себя выступления психолога на родительских собраниях в 

классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультирование родителей по динамике 

развития и обучения детей с ОВЗ); выступления на заседаниях школьных методических 

объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся сОВЗ. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса гимназии 

осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательны хэтапа: 

1.1. организация сбора  информации  о  вновь  прибывающих   в  школу обучающихся с 

ОВЗ (от их родителей (законных представителей), Территориальной городской ( областной) 

психолого- медико-педагогической комиссии (если ребѐнок проходил в ней консультацию), и 

детях с ОВЗ заканчивающих предыдущий уровень обучения (от классного руководителя, 

педагога- психолога,родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на среднем уровне общегообразования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка 

и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; 

планирование и реализация комплексной психолого- педагогической,  медицинской  и  

социальной  помощи  и  сопровождения  для  обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий  

внутришкольного  контроля)  с  ограниченными возможностями  здоровья   с ежегодным 
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анализом и обобщением на заседаниях городской ПМПК,с целью внесения необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка  контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей, отнесение учащихся к определѐнной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 «Характерные 

особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с ОВЗ» Программы 

коррекционной работы ООП СОО); оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

МБОУ «Школа № 61». 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе школы также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательнойсреды. 

3. Этап регуляции икорректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-

просветительская, консультативная и коррекционно-развивающая работа со 

всеми субъектами образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 

знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально- типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

 организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категориидетей; 

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 

(при наличии справки ВК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

План реализации коррекционных мероприятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Школа№61» 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 
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Диагностическая 

работа 
диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

обучающимся, имеющим ОВЗ. 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

психолого- 

педагогическая 

диагностика 

профориентационных 

интересов, склонностей 

и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного года 

в 10-11 классах 

ежегодно 

Коррекционно

- развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

индивидуальна я 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 10-

11 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями и 

ПМПК 

Консультирование консультации для родителей 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 
консультирование классных индивидуальная 

руководителей и педагогов и (или) групповая  

   

консультации по 

итогам 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в ходе 

коррекционно- 

развивающей работы 

  

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских собраниях в 

классах, где обучаются дети 

с ОВЗ (консультирование 

родителей по динамике 

развитияи 

обучения детей с ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога- 

психолога 

ежегодно 
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выступления на заседаниях 

методических объединений 

учителей и педагогических 

советах школы по 

актуальным проблемам 

образования обучающихся 

с 

ОВЗ 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся 
индивидуально по мере 

необходимости 

втечение 

учебного года 

ежегодно 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной программе 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется   

преодоление,   компенсация   или  минимизация  имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
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– 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/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях7. 

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. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



172 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 

Организационный раздел включает: 

 календарный учебный график работы МБОУ «Школа № 61№» на текущий  

учебный год; 

 Учебный план для 11 классов; 

 программно-методическое обеспечение основного общего образования; 

 условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

  основные механизмы реализации ООП СОО (ФГОС). 

 

 

 

3.1. Календарный учебный график работы МБОУ «Школа № 61» 

(Приложение № 1) 

 

 

 

3.2. Учебный план ( 11 классы) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 61» 

на 2023-2024 учебный год 

11 классы (ФГОС СОО - 2012) 

1. Общие положения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 61 имени Героя Советского Союза Вавилова С.В.» разработан на 

основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции). 

Программы: 
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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»; 

- Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказов 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

-   приказ Минобороны России и Минобрнауки России  от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ 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»; 

- приказ 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, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2021 № УОПР-504 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации несовершеннолетним, получающим образование в семейной 

форме». 

Письма: 
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- письмо Минобразования Ростовской области от  31.05.2023 № 24/2.2- 8662 «Рекомендации 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023 – 2024 учебный год»; 

- письмо Минпросвещения России, Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/03, 01.169/08-01 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.12.2015 № 08-1447 «Методические рекомендации о 

механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

- письмо Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.07.2022 № 59.52/4086/2 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, 

разработанных Министерством просвещения Российской Федерации». 

Локальные акты МБОУ «Школа  № 61»: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «МБОУ Школа № 61»; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 61» 

на 2023 –2024 учебный год 

Учебный план МБОУ «Школа № 61» - нормативный правовой документ, который отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет  перечень, учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа № 61» составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования (ФГОС НОО, ФГОС НОО-2021, 

ФГОС ООО, ФГОС ООО-2021, ФГОС СОО, ФГОС СОО-2012), с учетом федеральных 

образовательных программы начального общего образования, федеральных  образовательных 

программ основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования,  

Учебный план МБОУ «Школа № 61» включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, является вариативной 

частью учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 61 имени Героя Советского Союза Вавилова С.В.». 

Вариативная часть учебного плана расширяет содержание учебных предметов обязательной 

части, помогает осуществить профильное изучение предметов, а также организовать 

практическую, проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивая 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 
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Основной целью деятельности МБОУ «Школа № 61» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Основными задачами деятельности МБОУ «Школа № 61» в соответствии с Уставом 

 являются: 

- создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

- создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, модулей 

вариативной части учебного плана;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга детей 

- создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

Содержание учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 61 имени Героя Советского Союза Вавилова С.В.» направлено на 

формирование и развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся; на становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости, а также на решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала учреждения, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив МБОУ «Школа № 61» 

видит в следующем: 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса МБОУ «Школа № 61»; 

- психолого – педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- апробация и внедрение новых современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

- укрепление и развитие материально – технической базы МБОУ «Школа № 61»; 

- совершенствование системы мониторинга; 

- профильность обучения. 

Основными результатами, подтверждающими успешность реализации учебного плана, 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 

- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 

- мониторинг судеб выпускников. 
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2. Организация процесса обучения. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учетом целей и задач Программы 

развития МБОУ «Школа № 61».  

Учебный план для 10 – 11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

В соответствии санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

учебные занятия в 1-х, 5-х, 9- 11-х классах проводятся в 1 смену.  

Режим работы в 2023 – 2024  учебном году  в 1– 11 классах определен по пятидневной 

учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 классов составляет – 34 учебные 

недели. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 (не менее 31 часа в неделю) и не более 2516 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в – 11 классах – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Английский язык, «Технология», 

«Информатика» осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 человек и 

более на уровнях начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

При использовании электронных средств обучения с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана следующая: 

При  этом общая продолжительность использования электронных средств обучения на 

уроке: 

для интерактивной доски  

старше 10 лет - 30 минут;  

компьютера  

10-11 классов - 35 минут. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предусматривает следующую 

затрату времени (в астрономических часах): 

 

9 – 11 классы – до 3,5ч. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

 

 

МБОУ «Школа № 61» обеспечивает реализацию в 11а классе универсальный профиль с 

углубленным изучением математики, физики и усилением информатики на 2 часа. 

В рамках данного профиля определены из перечня обязательные учебные предметы, 

изучаемые на базовой уровне: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 

«Астрономия», «Физкультура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный 

проект», «Математика» (6 часов в неделю), «Информатика» (1 час в неделю), «Физика» (5 часов в 

неделю).  
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Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение курсов «Алгебра и 

начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) как 

отдельных учебных предметов.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя 

обязательными учебными предметами, изучаемыми на базовом уровне, - «Русский язык» (1 час в 

неделю) и «Литература» (3 часа в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Английский язык» обязательной предметной области 

«Иностранные языки» изучается на базовом уровне в количестве 3 часов в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 11а классе в 

объеме 1 часа в неделю. Изучение учебного предмета «Астрономия» было введено с целью 

осознания обучающимися принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования современной естественнонаучной картины мира, развития 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знания по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий, формирования научного мировоззрения, 

формирования навыков использования естественнонаучных и особенно физико – математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю, базовый уровень).. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю на базовом уровне. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю). Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

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

конструкторского, инженерного. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 а класса составляют и другие 

базовые учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые дополняют набор учебных предметов обязательной части: («География» (1 час в неделю, 

базовый уровень), «Обществознание» (2 часа в неделю, базовый уровень), «Информатика» (2 часа 

в неделю, базовый уровень),  «Химия» (1 час в неделю, базовый уровень), «Биология» (1 час в 

неделю, базовый уровень). 

 

МБОУ «Школа № 61» обеспечивает реализацию в 11б классе учебного плана 

универсального профиля. 

В рамках данного профиля определены из перечня обязательные учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 

«Астрономия», «Физкультура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный 

проект». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение курсов «Алгебра и 

начала математического анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) как 

отдельных учебных предметов.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя 

обязательными учебными предметами, изучаемыми на базовом уровне, - «Русский язык» (2 часа в 

неделю) и «Литература» (4 часа в неделю).  
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Обязательный учебный предмет «Английский язык» обязательной предметной области 

«Иностранные языки» изучается на базовом уровне в количестве 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в объеме 1 

часа в неделю. Изучение учебного предмета «Астрономия» было введено с целью осознания 

обучающимися принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формирования современной естественнонаучной картины мира, развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знания по 

астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий, формирования научного мировоззрения, формирования навыков 

использования естественнонаучных и особенно физико – математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю, базовый уровень). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в 

неделю на базовом уровне. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю). Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

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

конструкторского, инженерного. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11б классов составляют и другие 

базовые учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которые дополняют набор учебных предметов обязательной части: («География» (1 час в неделю, 

базовый уровень), «Экономика» (1 час в неделю, базовый уровень),  «Право» (1 час в неделю, 

базовый уровень) «Обществознание» (2 часа в неделю, базовый уровень), «Информатика» (2 часа 

в неделю, базовый уровень), «Физика» (2 часа в неделю, базовый уровень), «Химия»» (1 час в 

неделю, базовый уровень), «Биология» » (2 часа в неделю, базовый уровень). 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 10-11 – х 

классах составляет 34 часа в неделю. 

 

Принцип преемственности учебного плана школы отражен в следующих позициях: 

• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

• распределение часов вариативной части на каждом уровне  обучения следует единой 

логике организации образовательного процесса; 

• предпрофильная подготовка и профильное обучение являются единой системой, 

обеспечивающей самореализацию обучающихся на основе индивидуальных потребностей в 

образовании с учетом программы развития школы; 

• выстраивание содержательных сквозных предметных линий. 

  

3. Промежуточная аттестация 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах на двух 

уровнях: 

- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно; 

- на уровне администрации – административный контроль. 

Текущий контроль на уровне администрации (административный контроль) проводится в 

форме административных контрольных работ с учетом графика проведения оценочных процедур. 

Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет 

проведен, определяется администрацией, обсуждается на методическом, педагогическом советах, 

график проведения утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 61» до 01 сентября 

текущего года. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы за учебный 

год по результатам аттестационных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся (годовая) осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 61» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 61 имени Героя 

Советского Союза Вавилова С.В.». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный, устный экзамен по билетам; 

- тестирование; 

- защита индивидуального/группового проекта; 

- иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ «Школа № 61» и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному директором 

школы, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) не позднее 15 апреля текущего года.  

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для обучающихся 

в форме семейного образования определяется Положением о семейном образовании и 

самообразовании в МБОУ «Школа № 61». 
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4. Заключение 

Реализация учебного плана школы на 2023-2024 учебный год обеспечивается учебно-

методическими комплектами, входящими в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Обучение проходит по базовым  и углубленным государственным программам. 

В фонде библиотеки школы имеется учебная, научно-методическая, познавательная и 

художественная литература. В 2023-2024 учебном году школа на 100% обеспечивает 

обучающихся  бесплатной учебной литературой (учебниками). В программно-методическом 

обеспечении учебного плана на 2023 – 2024 учебный год присутствуют учебники, 

исключенные из федерального перечня учебников, по которым завершается изучение учебных 

курсов. Перечень используемых учебно – методических комплектов отражен в Приложении 

Учебный план школы на 2023-2024 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Особенности учебного плана среднего общего образования (11 класс) 

 (Приложение № 2) 

 

 
3.3 План внеурочной деятельности  (ООП СОО)  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется образовательным учреждением и через внеурочную детальность в  11-х классах. Тип 

организационной модели внеурочной деятельности: оптимизационная модель. Внеурочная 

деятельность способствует: 

- становлению и развитию личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

4. -обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

5. -выявлению и развитию творческих способностей у обучающихся; 

6. - воспитанию духовно-нравственных ценностей у обучающихся;  

7. - воспитанию гражданской культуры у обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 61» (далее-школа) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
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План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- приказа  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов  

Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказов  

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 

 - Письма Минпросвещения РФ от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий  

«Разговоры о важном»; 

- екомендации: 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Программы: 

- Программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29 сентября 2022 г. № 7/22).  

- Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022 г.).  

- Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 61». 

 Согласно ФГОС СОО отводится не более 10 часов в неделю на организацию занятий по 

направлениям внеучебной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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занятий), реализуемую через внеурочную деятельность определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные курсы по выбору. 

Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той 

или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

- План  внеурочной  деятельности  разработан на основе  образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897,  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2. 2821 -10», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее– СП2.4.3648-20); 

 

 Цели, задачи и принципы организации ВУД 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
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- эффективно использовать имеющуюся в гимназии учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы 

и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Принцип социального заказа. 

Принцип целостности. 

Принцип личностно-деятельностного подхода. 

Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

Принцип кадровой политики.  

На содержание организационной модели  повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя- предметники, педагоги дополнительного образования,  учитель физической 

культуры, библиотекарь, классные руководители). 

Коллектив школы   создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

  Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  могут использовать  Примерные 

программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты 

второго поколения». Кроме этого,  педагоги вправе использовать программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку 

различного уровня: 

- методического объединения учителей-предметников на уровне школы, 

 -педагогического совета. 

Работа по привлечению  обучающихся во внеурочную деятельность также будет 

осуществляться через посещение кружков, дополнительного образования, КТД, воспитательные 

мероприятия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника уровня основного 

общего образования складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 



185 

 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



186 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Модель организации внеурочной деятельности состоит из 5 направлений деятельности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

 Направленность на развитие  духовно-нравственных качеств, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий; 

 Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

 Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и 

курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации образовательного 

процесса, реализацию  межпредметных  проектов. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время за счет работы ученического самоуправления, кружков и секций, 

факультативов, исследовательской деятельности, КТД, общешкольных мероприятий, классных 

часов, и т.д.,  с учетом основных критериев  содержания: организации деятельности ученических 

сообществ, внеурочной деятельности по учебным предметам, организационного обеспечения 
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учебной деятельности, работы по организации педагогической поддержки обучающихся, работы 

по обеспечению благополучия обучающихся, воспитательные мероприятия. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 

минут. Продолжительность занятий – 40 минут.   

Массовая кружковая работа дает возможность ученику попробовать разные формы работы 

по разным предметам, что обеспечивает формирование личного отношения к этим занятиям и 

становится основанием для осознания своего собственного выбора, своего интереса. В 

дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в устойчивом познавательном интересе в 

выборе тем    проектов и исследований и т.п. 

Основные направления внеурочной деятельности могут быть реализованы в процессе работы 

детских общественных организаций   и волонтерского движения, отражены в программах 

деятельности классных руководителей, реализуются через классные часы, КТД, конкурсы, акции. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен следующим образом:  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) через 

экскурсии, круглые столы, олимпиады, научные исследования, кружки, волонтерские 

мероприятия и другие. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. Формы занятий: подвижные игры, командные школьные спортивные соревнования 

среди обучающихся одной параллели и команд-победителей из разных параллелей, беседы, 

связанные с пропагандой здорового образа жизни, спартакиады, походы, экскурсии, дни 

здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотического 

сознания обучающихся, формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими, воспитание нравственности, 

патриотизма обучающихся, любви к Родине, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм. Формы занятий: экскурсии и занятия в музеях города, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, уроки мужества, диспуты, выставки рисунков, 

концерты, посвященные памятным датам. 
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Социальное направление ориентировано на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; в организации общественно полезных практик, в реализации 

проектов, занятий по ПДД, клуба ЮИД. 

Общеинтеллектуальное направление способствует формированию навыков научно-

интеллектуального труда; развитию культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формированию опыта практической преобразовательной деятельности. 

Формы занятий данного направления: интеллектуальный марафон, поисковые и научные 

исследования, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, 

научно-исследовательские конференции, проектная деятельность.  

Общекультурное направление ориентировано на воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественнойкультуры,нравственно-

этическимиценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

общего образования при формировании плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа  № 

61» предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 - 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

                -1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

 - 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение творческих и 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся «Россия-мои горизонты», 6-

11 классы. 

 Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 - часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

спортивных клубах; обучение плаванию обучающихся уровня начального общего образования). 

 Основное содержание занятий внеурочной деятельности в 11 классах МБОУ «Школа №61» 

отражено в таблице: 

Направление

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 
11а,б 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Классный час 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр Секция  2 

Летящий мяч Секция  

Общекультурное  Россия- Мои горизонты Классный час 2 

Обще Функциональная грамотность Научное общество 2 



  

интеллектуальное 

Итого    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения. 

Личностные: 

На уровне среднего общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Проведение данной работы позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

На всех уровнях общего образования: 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 



  

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности − непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности − влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что обучающийся самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный подход  и 

предусматривает оценку достижений обучающихся(портфолио) и оценку эффективности внеурочной 

деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп обучающихся. 

 Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках 

одного направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме творческой 

презентации. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Результативность освоения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнения творческих работ, представления 

«Портфолио». 

 Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся представляются на 

трех уровнях. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с другими 

обучающимися на уровне класса, лицея, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  



  

 Соответственно, формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности 

обучающихся представляется как: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), 

в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся; 

- формирования у обучающихся социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное время 

План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного года. 

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности, состав 

которых утверждается приказом директора лицея. Фиксирование проведенных занятий внеурочной 

деятельности, их содержания, посещаемости обучающихся производится в оформляемом журнале 

(электронном) внеурочной деятельности, в который вносится список обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в (электронный) журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. 
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3.4 Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

3.4.1Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО 

(Приложение 4) 

МБОУ «Школа № 61» комплектуется кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ «Школа № 61» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Школа № 61»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

Программу. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

МБОУ «Школа № 61» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации Программы строится по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников; 

‒ уровень работников МБОУ «Школа № 61»: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Для достижения результатов Программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре Программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы может 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение 

итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки Программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Одним из условий готовности МБОУ «Школа № 61» к реализации  ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Направления, основные этапы и мероприятия, 

составляющие содержание методической работы отражены в «Плане методической работы», 

ежегодно утверждаемом приказом директора школы. 

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, которые 

базируются на достижениях передового педагогического опыта и направлены на повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

Задачи методической работы: 

 оказание методической поддержки педагогам школы в освоении 

и  реализации  инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС 

на разных уровнях образования, 

 повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов через 

систему дополнительного профессионального образования, самообразовательной 

деятельности, участие в реализации инновационных проектов, 

 обеспечение единства и преемственности между уровнями образования при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов, 

 расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности, организация научно-исследовательской работы учителей 

и учащихся, подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и 

конференциям, 

 совершенствование  методики преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

 активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, расширению перечня открытых 

и взаимопосещенных уроков, 

 активизация информационной вовлеченности всех субъектов образовательного процесса 

через работу сайта гимназии. 

Направления методической работы: 

 совершенствование информационной поддержки профессиональной деятельности 

педагогов и учебного процесса; 
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 стратегическое планирование развития методической службы на основе диагностики, 

мониторинга, аналитической и экспертной деятельности. 

 описание и обобщение педагогического опыта, экспертиза интеллектуального продукта 

педагога, описание алгоритма деятельности педагога с целью трансляции авторского 

педагогического опыта; 

 индивидуальное (тьюторское) сопровождение начинающих педагогов, педагогов 

участвующих в профессиональных конкурсах, аттестуемых, 

 сопровождение деятельности методических объединений учителей- предметников, 

разнообразных форм распространения педагогического опыта; 

 организация непрерывного повышения квалификации педагогов, посредством 

индивидуальных планов самообразования, организации мастер - классов, конференций, 

семинаров, дней открытых дверей, 

 обеспечение нормативной документацией, создание и обеспечение доступа к 

информационным банкам данных,  

 аттестация педагогов, 

 создание условий для ознакомления педагогов с  образовательными ресурсами и опытом 

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические пятиминутки 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели, Фестиваль наук 

 Открытые уроки 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Методическая тема школы 

  «Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания как условие 

реализации ФГОС». 

План работы методического совета 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, как целостной системы, 

принадлежит методическому совету. Методический совет – это совещательный и коллегиальный 

орган управления, который координирует учебно – методическую, инновационную и 
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экспериментальную работу образовательного учреждения. Деятельность МС осуществляется на 

основании положения «О методическом совете». 

Задачи научно - методического совета: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно- методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов,  

 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию школы, 

педагогического мастерства,  

 создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы 

образования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного обеспечения 

деятельности школы,  

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях МС, отражает следующие направления 

работы: 

I. Аналитическая деятельность 

1. Анализ работы МС. 

2. Оценка работы методической службы школы. Степень участия педагогов в 

методической работе на уровне школы, района, города, области. 

3. Рассмотрение календарно – тематического планирования по учебным предметам, 

авторских программ. 

II. Планово – прогностическая и проектировочная деятельность 

1. Организация и структура методической работы школы. 

2. Работа школы по реализации инновационных программ и проектов. 

3. Педагогические инновации в условиях реализации ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4. Выработка программы подготовки и проведения педсоветов. 

III. Организационно – координационная деятельность 

1.Научно – исследовательская и проектная деятельность учащихся – основа 

индивидуализации образовательного процесса в школе. 

2.Обсуждение нормативно-правовых документов, регламентирующих итоговую 

аттестацию учащихся. 

- о методическом сопровождении работы по подготовке к ЕГЭ, ГИА,  

- о подготовке школьников к предметным олимпиадам, 

- об организации работы по аттестации педагогических и руководящих кадров в школе,  

- о работе с одаренными детьми,  

- о подготовке и проведении научно-практической конференции учащихся. 
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IV.Диагностическая деятельность 

1. О состоянии работы методических объединений по повышению качества образования. 

2. О состоянии профильного и предпрофильного обучения. 

3. Диагностирование уровня сформированности метапредметных компетенций  школьников. 

В целом, работа МС осуществляется в соответствии с основными направлениями развития 

школы, планом работы. 

Заседания Методического совета 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Итоги 2022-2023 учебного года 31.08.2023 Администрация 

школы 

2 Итоги 1 четверти 2023-2024 учебного года 

(промежуточные итоги) 

Конец 1 

четверти 

Администрация 

школы 

3 Итоги 2 четверти 2023-2024 учебного года 

(итоги 1 полугодия) 

Конец 2 

четверти 

Администрация 

школы 

4 Итоги 3 четверти 2023-2024 учебного года 

(промежуточные итоги) 

Конец 3 

четверти 

Администрация 

школы 

5 Итоги 4 четверти 2023-2024 учебного года 

(итоги 2 плугодия) 

Конец 4 

четверти 

Администрация 

школы 

 
Работа с молодыми специалистами 

№ Содержание Сроки 

 

Форма и 

методы 

 

Ответственные 

1. 

 

Назначение  

наставников 

Август   Заместитель 

директора 

 

2. 

 

Утверждение 

индивидуальных планов 

работы наставников и 

молодых специалистов 

 

Сентябрь  Заседания 

методических 

объединений 

Заместитель 

директора 

 

3. 

 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

по организации 

образовательного 

процесса 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Индивидуальная 

работа наставника 

и 

молодого 

специалиста 

 

Заместитель 

директора, 

наставники 

 

4. 

 

Оказание помощи в 

овладении методами 

преподавания предмета 

и воспитания 

шольников 

 

В течение 

года 

 

 

Индивидуальная 

работа наставника 

и 

молодого 

специалиста 

 

Наставники 

5. 

 

Обсуждение результатов 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов 

 

В течение 

года 

 

Индивидуальная 

работа наставника 

и 

молодого 

специалиста 

 

Наставники 

 

6. Посещение уроков, В течение Индивидуальная Наставники 
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 внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

 

 

года 

 

 

работа наставника 

и 

молодого 

специалиста 

 

 
Повышение квалификации учителей  

и их самообразование 

№ Содержание Сроки 

 

Форма и 

методы 

 

Ответственные 

1. 

 

Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы  и учителями 

 

В 

течение 

года 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Администрация 

школы 

 

2. 

 

Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических  консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе и городе 

 

В 

течение 

года 

 

 Администрация 

 

3. 

 

Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей 

 

В 

течение 

года 

 

Заседания 

методических 

объединений 

 

Председатели 

методических 

объединений 

 

4. 

 

Изучение и внедрение 

передового  педагогического 

опыта в практику школы  (по 

отдельному плану) 

 

В 

течение 

года 

 

 

 Заместители 

директора, 

председатели 

методических 

объединений 

5. 

 

Взаимопосещение уроков В 

течение 

года 

 

 

 Заместители 

директора, 

председатели 

методических 

объединений 

 
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «Школа № 61» 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

  При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения:  

- индивидуальное,  

- групповое,  

- на уровне класса,  

- на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени в соответствии с утвержденными 

планами. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Консультирование Развивающая 

работа 

Диагностика Профилактика Просвещение Коррекционная 

работа 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа № 61» 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 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. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества реализации ООП  

МБОУ «Школа № 61» привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований, предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления, пособия по 

уходу за ребенком до 3-х лет; 

• 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 образовательного  учреждения, и др.). 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах и (или) в коллективном договоре. В Положении 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 включена: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается финансирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

       - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания Школы, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

       -  требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

       -   требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

       -  строительных норм и правил; 
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       -  требований пожарной и электробезопасности; 

       - требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ «Школа 

№ 61»; 

        -  требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения Школы; 

        - требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном процессе; 

        - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание МБОУ «Школа № 61», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами, местом для выставок ученических 

работ, меловыми досками, компьютерами учителя. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

постоянно обновляется и включает в себя спортивный зал, спортивную площадку, столовую на 250 

человека. В школе имеется 50 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, слесарная мастерская, 

медицинский кабинет, библиотека.  

Перечень оргтехники и технических средств, имеющихся в образовательном учреждении 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Школа № 61» 

 

 Среднее количество учащихся школы на один персональный компьютер – 15 человек. 

 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к точкам с выходом в сеть 

Интернет 100%. 

ПК (персональные компьютеры) 

Всего стационарных: 101, 

используются в учебных 

целях 79, в управлении 22 

Где используются 

Ноутбуки   
52 

В кабинетах информатики, 

предметных кабинетах на 

уроках и внеурочных занятиях, 

во внеклассной деятельности, 

для управления 

образовательным процессом  

Моноблоки 15 

Интерактивные доски 11 

Экраны 6 

Проекторы мультимедийные 26 
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Эти показатели превышают целевые индикаторы проекта перспективного развития МБОУ 

«Школа № 61» на основе инициативы «Наша новая школа» на 2023-24 год. 

В МБОУ «Школа № 61» функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения от 85 до 

100%. 

Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН. 

Оборудован кабинет психолога.  

Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал.  

Кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, все компьютеры имеют выход в Интернет. 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к  учебному плану. Для  реализации учебного плана ОУ использует 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2021-2022 учебный год. 

 

Учебно-методическое обеспечение  (Приложение № 3) 

 

Под информационно-образовательной средой (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. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- 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 сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ   

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Для реализации ФГОС  СОО в МБОУ «Школа № 61» учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками,  установлены мультимедийные проекторы. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая электронная 

почта, организован доступ участников образовательного процесса  к образовательным ресурсам сети 

Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков 

и внеклассных мероприятий; 

 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Школа № 61» условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС СОО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  
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 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

СОО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего 

общего образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися МБОУ 

«Школа № 61»;  

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр;  

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  
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 эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО  

Корректировка  ООП СОО  

 Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат  

 Организационное 

обеспечение  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения в соответствие требованиями ООП СОО. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение  

  

  

  

Обновление информационно-образовательной среды.  

  

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС СОО  

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения 

ФГОС СОО  

Материально - 

техническое 

обеспечение  

  

  

  

Приведение материально - технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  
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Формирование доступной среды в соответствии с паспортом 

доступности МБОУ «Школа № 61»  

Разработка проекта для проведения реконструкции / капитального 

ремонта здания МБОУ «Школа № 61»  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные в школе условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности образовательной организации, её 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Школа № 61» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, 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;  
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.  

Ниже представлен общий алгоритм формирования и реализации плана (дорожной карты) 

достижения целевых ориентиров программы:  

Управленческие шаги  Задачи  Результат  

Механизм «Планирование»  

Анализ системы имеющихся 

в школе условий  

Определение исходного 

уровня  

Внесение дополнений и 

изменений раздел «Система 

условий реализации ООП»  

Механизм «Организация»  

Отработка механизмов 

взаимодействия   

Создание эффективных 

механизмов взаимодействия 

и обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений, 

социальными партнёрами, а 

также с органами управления 

образования, органами 

местного самоуправления  

Создание комфортной среды 

для учащихся и педагогов  

Публичное обсуждение 

вопросов деятельности 

школы  

Обеспечение открытости и 

прозрачности процедур.  

Учёт мнения всех участников 

образовательных 

отношений.  

  

Рост эффективности 

проводимых мероприятий.  

Усиление взаимодействия 

школы с семьёй.  

Расширение и укрепление 

социального партнёрства.  

Повышение социального 

имиджа школы.  

Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов  

Создание благоприятных 

условий для 

профессионального роста 

педагогов.  

Формирование 

мотивационной среды 

реализации ООП СОО  

Стабильность и 

профессионализм 

педагогического коллектива  

Механизм «Контроль»  

Реализация мероприятий 

сетевого графика / дорожной 

карты создания системы 

условий через распределение 

обязанностей по исполнению 

и контролю  

Своевременное и полное 

выполнение плановых 

мероприятий  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО  
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3.4.8. Контроль состояния системы условий 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предполагает дополнение перечня традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические и учебно-методическое условия, информационное обеспечение.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих локальных актов (положений, регламентов и т.п.).  

Контроль состояния системы условий включает:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование 

ОУ;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическую деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Проводимый мониторинг системы условий позволяет оценить ход реализации ООП СОО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг кадровой работы;  

 мониторинг материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает: 

анализ работы (годовой план); изучение качества выполнения учебных программ, учебного плана; 

внутришкольный контроль по результатам промежуточной аттестации; изучение системы научно-

методической работы, работы методических объединений; анализ работы школьной библиотеки,  

системы работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
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МБОУ «Школа №61»; мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся; учёт  

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

МБОУ «Школа № 61», и т.п.  

Мониторинг достижений учащихся предусматривает анализ: результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качества знаний по предметам (по четвертям, 

за год); уровня социально-психологической адаптации личности; достижений школьников в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося) и т.п.  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает 

распределение учащихся по группам здоровья; учёт количества дней/уроков, пропущенных по 

болезни; отслеживание занятости учащихся в спортивных секциях, иных учреждениях 

дополнительного образования; анализ охвата и результатов сдачи учащимися нормативов ГТО по 

различным возрастным группам; исследования психоэмоционального состояния учащихся; 

диагностика психологического микроклимата в классных коллективах; анализ динамики и характера 

правонарушений, совершённых учащимися; анализ эффективности профилактической работы с 

детьми «группы риска»; анализ динамики травматизма и т.п.  

Предметом мониторинга воспитательной системы является реализация программы воспитания 

и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся; степень вовлечённости учащихся в социально значимые проекты и т.п.  

Мониторинг работы с кадрами предусматривает анализ эффективности работы по обеспечению 

условий повышения квалификации педагогических кадров, участия педагогов в реализации проектов 

Программы развития школы, результативности работы по темам самообразования, эффективности 

использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участия в семинарах различного 

уровня, способности и готовности педагогов к  трансляции собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); условий аттестация педагогических 

кадров, уровня кадрового обеспечения (потребность в кадрах; текучесть кадров) и т.п.  

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности нацелен 

на анализ соответствия действующим требованиям актуального состояния материально-технической 

базы учреждения: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, 

содержание медиатеки, оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда.  

Общий комплексный контроль состояния условий осуществляет директор школы. Текущий 

контроль реализует администрация школы, руководители структурных подразделений. Совет школы 
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также осуществляет контрольную функцию путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации 

и принятия решений по результатам отчетов.  

Контроль состояния условий может осуществляться в процессе школьных проверок, а также 

проверок с участием представителей органов управления образования, надзорных ведомств и т.д.  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Достижения 

учащихся  

Положительная 

динамика 

результатов: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных  

каждую четверть / 

полугодие  

  

  

   

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной и 

воспитательной 

работе  

  Охват внеклассной и 

внеурочной 

деятельностью, 

программами 

дополнительного 

образования  

июнь  

  

   

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Кадровый 

потенциал  Доля педагогов, 

способных и готовых 

реализовывать ООП:  

- по квалификации, - 

по опыту (стажу), - 

повышение 

квалификации (охват 

курсами ПК),  

- наличие званий,  

- участие в 

профессиональных 

конкурсах, проектах и 

т.п.  

сентябрь  

июнь  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям 

действующего 

законодательства  

Соблюдение 

требований 

противопожарной 

безопасности  

  

ежемесячно  Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  

   Соблюдение 

требований СанПиН  

  

ежемесячно  заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  

  Соблюдение 

требований охраны 

труда  

  

август  

январь  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  
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  Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

школы  

август  

январь  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  

  Степень 

оснащённости 

предметных 

кабинетов 

требованиям ФГОС   

сентябрь  

июнь  

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Состояние учебно-

методической базы  

Процент обеспечения 

учащихся учебниками 

и учебными 

пособиями по всем 

предметам Учебного 

плана  

  

  

май  

март  

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

заведующая 

библиотекой  

  Состояние фонда 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания  

август  

март  

заведующая 

библиотекой  

  Состояние базы 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(достаточность, 

соответствие 

содержания, 

интерактивность, 

актуальность и т.п.)  

август  заведующая 

библиотекой  

  Процент учащихся, 

активно 

использующих 

библиотечный фонд 

школы  

апрель  заведующая 

библиотекой  

Финансовые условия  

  

   

Выполнение 

муниципального 

задания   

ежеквартально  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  
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Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

ежемесячно  главный бухгалтер  

  Исполнение бюджета  ноябрь-декабрь  главный бухгалтер  

Состояние 

информационной 

среды учреждения  

Наличие и качество 

интернета в учебных 

помещениях  

  

ежемесячно  Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе  

  Качество 

электронного 

журнала / дневника  

  

еженедельно  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

  

Обоснованность и 

эффективность 

использования ЭОР  

  

поурочно  

детальный анализ - 

март  

  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

  Соответствие 

официального сайта 

школы действующим 

требованиям  

еженедельно  Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с поставленными за год задачами. Социальная 

эффективность реализации мероприятий программы выражается уровнем удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых школой услуг, определяемым с помощью электронных 

средств информации и специально организованных опросов.  

Управленческий анализ итогов реализации ООП СОО осуществляется директором школы по 

окончании каждого учебного года в форме Отчёта о результатах самообследования, которые 

рассматриваются на педагогическом Совете МБОУ «Школа № 61» и публикуются на официальном 

сайте школы.  

Ежегодно на августовском педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы работы на новый учебный год. 

 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования»  

Модель сетевого графика  
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Цель: совершенствование условий реализации ООП СОО, обеспечивающих повышение 

качества основного общего образования. 

Задачи:  

1. Формирование необходимой нормативной базы, обеспечивающей механизмы 

реализации ООП СОО.  

2. Повышение эффективности структурных подразделений как базовых элементов 

организационного блока реализации ООП СОО.  

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития руководящих 

и педагогических работников школы.  

4. Формирование системы научно-методического сопровождения ООП СОО.   

5. Совершенствование учебно-методической базы и материально-технических 

условий.  

6.  Оптимизация финансовых механизмов реализации ООП СОО  

7. Развитие информационной среды.  

8.  Обеспечение условий преемственности ООП СОО с программами основного 

общего образования.   

Направления 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации (по месяцам)   

01  02  03  04  05  06  07  08  

1.Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО  

1.1. Разработка сетевого 

плана-графика 

(дорожной карты) по 

формированию 

необходимой системы 

условий реализации ООП 

СОО  

+  +              

  1.2. Согласование      +            

Эффективная 

реализация  

ФГОС СОО 

Нормативное 

обеспечение 

ООП СОО 

Организационное 

обеспечение ООП 

СОО 

Кадровое 

обеспечение ООП 

СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение ООП 

СОО 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Финансовое 

обеспечение  

ООП СОО 
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изменений и дополнений 

в ООП СОО    с органом 

государственно-

общественного 

управления  

  1.3. Утверждение 

изменений и дополнений 

в ООП СОО  

    +            

  1.4. Разработка 

изменений и дополнений 

в Устав  

    +            

  1.5. Согласование 

изменений и дополнений 

в Устав МБОУ «Школа 

№ 61» с органом 

государственно-

общественного 

управления  

    +            

  
1.6. Внесение изменений 

и дополнений в Устав   

        +  +      

  

1.7.Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

требованиям ФГОС 

СОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

1.8.  Приведение (в 

случае внесения 

изменений в 

действующие 

законодательные акты) 
должностных 

инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО, тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом  
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1.9. Доработка:  

- образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей;  

- годового календарного 

учебного графика;  

- положений, 

регламентов и иных 

локальных актов школы  

+  +  +  +  +  +  +  +  

2.Финансовое 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

СОО  

2.1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

СОО  

+  +              

2.2.Привлечение 

внебюджетных средств в 

результате оказания 

платных дополнительных 

услуг  

+  +  +  +  +        

  

2.3.Внесение изменений 

(в случае внесения 

изменений в 

законодательные акты) 
в локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работникам ОО, в 

том числе, 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

                

3. 

Организационное 

обеспечение ООП 

СОО  

3.1.Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса и действующих 

подразделений    

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

3.2. Совершенствование 

модели организации 

образовательного 

процесса  

+              +  

  
3.3. Мониторинг 

образовательных 

        +  +  +  +  



218 

 

потребностей 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителе) по 

использованию часов 

вариативной части, 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования  

  

3.4. Совершенствование 

моделей взаимодействия 

школы с учреждениями 

дополнительного 

образования детей,  

учреждениями культуры 

и спорта, социальными 

партнёрами  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

3. 5. Активизация  

работы органов 

государственно-

общественного 

управления ОО по 

вопросам формирования 

условий реализации ООП 

СОО  

+  +  +  +  +      +  

   3.6. Совершенствование  

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса на ступени 

основного общего 

образования в условиях 

введения ФГОС  

+  +  +  +  +        

  3.7. Определение списка 

недостающих учебников 

и учебных пособий, 

необходимых для 

реализации ООП СОО в 

2021-2022 учебном году  

+                

  3.8. Формирование 

списка учебников и 

учебных пособий, 

необходимых для 

реализации ООП СОО в 

2021-2022 учебном году  

  +  +            

4. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО  

4.1.Анализ кадрового 

потенциала школы  

    +            

  4.2. Создание и       +  +        
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корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОО   

  4.3. Внесение изменений 

в штатное расписание 

школы с целью 

обеспечения кадровых 

условий реализации ООП 

СОО  

              +  

  4. 4. Разработка и 

корректировка плана 

методической работы в 

рамках реализации ООП 

СОО  

+              +  

  4.5. Заполнение 

имеющихся вакансий  

            +  +  

5. 

Информационное 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

СОО  

5.1.Размещение на 

официальном сайте 

школы информационных 

материалов о ходе 

реализации ООП СОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  5.2. Размещение на 

официальном сайте 

школы Отчёта о 

результатах 

самообследования  

    +            

  5.3. Размещение на 

официальном сайте 

школы публичного 

отчёта  

            +    

  

5.4. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о ходе и 

результатах  реализации 

ООП СОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

5.5. Организация 

изучения общественного 

мнения по вопросам  

реализации ООП СОО  

+      +        +  

  

5.6. Выпуск школьной 

газеты и видео 

репортажей о ходе 

реализации ООП СОО  

+  +  +  +  +      +  

6. Материально-

техническое 

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

6.1. Анализ материально-

технических условий 

реализации ООП СОО  

+        +        
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СОО  

  6.2. Проведение 

косметического ремонта 

помещений  

        +  +  +    

  6.3. приобретение 

ноутбуков (2)  

  +              

  

6.3. приобретение 

мультимедийных 

комплексов (2)  

        +  +      

6.4. приобретение 

ученической мебели (2 

комплекта)  

          +      

6.5. планирование 

мероприятий по 

программе «Доступная 

среда»  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

+  +      

  

6.6.Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

реализации ООП СОО  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

6.7. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП СОО 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

6.8.Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  

6.9. Приобретение 

учебников и учебных 

пособий, необходимых 

для реализации ООП 

СОО  

+        +  +      

  

6.8. Расширение базы 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

+  +  +  +  +        

  

6.9. Обеспечение доступа 

к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещённым 

в федеральных и 

региональных базах 

данных  

+  +  +  +  +  +  +  +  

  6.10.Обеспечение +  +  +  +  +  +      
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контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

ресурсам  

7. Научно-

методическое  

обеспечение 

условий 

реализации ООП 

ООО  

  

7.1.  Совершенствование 

проектно-сетевого 

взаимодействия:  

- методических копилок  

- архива  

- метапредметного 

педагогического опыта  

+  +  +  +  +        

  

7.2. Совершенствование 

работы Методического 

совета школы в части 

научно-методического 

сопровождения ООП 

СОО  

+  +  +  +  +      +  

  

7.3 Создание 

интерактивного 

образовательного 

пространства 

профессионального 

развития  

+  +  +  +  +      +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2    
  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  

на 2023-2024 учебный год  
 

Начало 2023-2024 учебного года – 1 сентября 2023 года 

 

Продолжительность учебного года для учащихся: 

 1-х классов – 33 недели 
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 2-11-х классов – 34 недели  

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года : 

 Осенние каникулы- 9 календарных дней с 29 октября  по 6 ноября 2023года 

 (7 ноября - первый день занятий) 

 Зимние каникулы- 9 календарных дней с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2024 г.  

 ( 9 января - первый день занятий) 

 Весенние каникулы- 9 календарных дней с 23 марта по 31 марта 2023 года 

(1 апреля – первый день занятий) 

 Дополнительные каникулы для 1-х классов - с 10 февраля  по 18 февраля 2023 г. 

 

 

Продолжительность четвертей (полугодий) в течение учебного года (без учета праздничных 

дней) 

1 четверть –  8 недель и 1 день;                             1 полугодие – 15 недель и 5 дней; 

2 четверть – 7 недель и 4 дня 

3 четверть – 10 недель и 4 дня                                        2 полугодие – 18 недель и 5 дней; 

4 четверть –8 недель и 1 день 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация - с 13 по 17 мая 2024 года 

Учебные сборы -  с 01 по  06 июня 2024 года 

 

 

Последний учебный день для обучающихся 1-11-х классов - 25 мая 2024 года. 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

для  11 –а класса на 2023 – 2024 учебный год 

(технологический профиль) 
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ФГОС СОО 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Обязательная часть 
Часть, 

формируема

я 

участникам

и ОО 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1   1 

Литература 
3 

  
3 

Иностранны

е языки 
Английский язык 3 

 
 3 

Общественн

ые науки 

История 2   2 

География   1 1 

Обществознание   2 2 

Математика 

и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

4  4 

Геометрия  2  2 

Информатика  3  3 

Естественны

е науки 

Физика  5  5 

Астрономия 1   1 

Химия   1 1 

Биология   1 1 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура  3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   

1 

 Индивидуальный 

проект 
1 

  1 

Итого  15 15 5 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

для  11 –б класса на 2023 – 2024 учебный год 

(универсальный) 

ФГОС СОО 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Обязательная часть 
Часть, 

формируема

я 

участникам

и ОО 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 
3 

 1 
4 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
 

 
  

Родная (русская) 

литература 
 

 
  

Иностранны

е языки 
Английский язык 3 

 
 3 

Общественн

ые науки 

История 2   2 

География   1 1 

Экономика   1 1 

Право   1 1 

Обществознание   2 2 

Математика 

и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 

 1 3 

Геометрия 2   2 

Информатика   2 2 

Естественны

е науки 

Физика   2 2 

Астрономия 1   1 

Химия   1 1 

Биология   2 2 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура  3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

  

1 

 Индивидуальный 

проект 
1 

  1 

Итого  19 0 15 34 
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Приложение № 4 

Учебно-методическое обеспечение на 2022-2023 учебный год 

Предметная 

область/ учебный 

предмет 

Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Среднее общее образование  

Русский язык и 

литература  

Власенков А. 

И., Рыбченкова 

Л. М.  

Русский язык.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 
10-11 

10-11 класс.- М.: 

Просвещение,  

 

 

 

 

Александрова 

О.М.  

Русский родной язык 

 
10-11 класс-М: 

Просвещение 

 

Сухих И.Н Литература (базовый 

уровень). В 2 ч. 
10 

Образовательно-

издательский 

центр 

"Академия" 

 

Сухих И.Н. Литература (базовый 

уровень). В 2 ч. 
11 

Образовательно-

издательский 

центр 

"Академия" 

Иностранный язык     

Английский язык 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Афанасьева 

О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и 

др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
11 

АО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Общественные науки  

История 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А. 

Всеобщая история 

(базовый уровень). 

10 класс.  

История России  

 

10 

АО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Горинов М.М., 

Данилов А. 

История России  

11  

АО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Обществознание Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.А., 

Белявский А.В. 

и др. (Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Телюкиной 

Обществознание 

10 

«Просвещение» 
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М.В.) 

 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание 

11 

«Просвещение» 

География 

Максаковский 

В.П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

 10 - 11 

Просвещение" 

Экономика 

Липсиц И.В.  

 

Экономика. Базовый 

курс  

 

10-11 

М.: Вита-Пресс 

 

Право 

Никитин А. Ф., 

Никитина Т. И.  

 

Право. Базовый 

уровень 

 

10,11 

Дрофа 

 

Математика и информатика   

Геометрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия 

 10 - 11 

Просвещение" 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и 

др 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

классы (базовый 

и углубленный 

уровни). 

 

10-11 

Просвещение" 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

Информатика  

11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Естественные науки  

 

Г.Я.  Мякишев,  

Б.Б Буханцев,  

В.М Чаругин  

 

Физика 

11 

АО 

"Издательство" 

Просвещение" 

В.А.Касьянов, 

 

«Физика 

(профильный 

уровень)» 

 

10-11 

М.:Дрофа, 2017 
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Астрономия 

В.М Чаругин Астрономия 

11 

АО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" 

Биология 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В.  

Общая биология.  

10-11. 

ООО "ДРОФА" 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая 

культура  

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

культура. 10-11 

классы: базовый 

уровень». Учебник 

для учащихся 

общеобразовательны

х организаций 

10-11 

Просвещение" 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности(

базовый уровень) 

10,11 

Просвещение  
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Приложение № 3 «Кадровые условия реализации ООП СОО» 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Дата 

рождения 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке (учреждение, 

направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет(ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

Ипатьева  

Ирина 
Вадимовна 

28 июня 

 1973 г. 

1992 -Азовское 

педагогическое 
училище РО; 

 

 

 
 

 

 
1999 – Ростовский 

государственный 

университет 
 

Квалификация – 

учитель начальных 
классов, воспитатель по 

специальности - 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

 
Квалификация - 

География. 

Преподаватель  
по специальности  

«География» 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» (72 

часа)// ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

ноябрь 2016 

 

 «Повышение качества школьного 

географического образования в 

условиях реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ» (72 часа), РИПК и 

ПРО,февраль-апрель 2018 

 

 «Педагогические  измерения в 

системе оценки качества 

образования» (72 часа),  РИПК и 

ПРО, апрель 2018 

 

«Финансовая грамотность в 
географии» (24 часа), ФГБОУ 

высшего образования РАНХиГС, 

27-29 марта 2019 
 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательной 
организации» (144 ч)//РИПК и 

ПРО, 0ктябрь 2020 

География –11а, 

11б; 
 

Основы экономики 

11б 

 
 

1 категория 
(Пр. Минобр. 
РО № 474 от 

19.06.2020) 
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«Подготовка организаторов 

ППЭ»//Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 
науки, март 2021 

 

«Развитие профессиональных 
ИКТ-компетенций и мастерства 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»//Межрегиональная 

общественная организация «Союз 
педагогов» (дист.), 36 часов, 

апрель 2021  

 

Волчанская 

Татьяна 

Николаевна 

 

28.05.1955 

г 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова  

24 июня 1988г 

Химик-преподаватель 1)Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

611200913738  

«Управление качеством общего 

образования в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» (72 часа) 

2021г 

2) Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

611200917829 

«Цифровая образовательная 

среда»(36 часов)2021г 

Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Химия:11а,б нет 
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«Оказание первой помощи» 

17.11.2020г 

Назаренко 

Виктория 

Николаевна 

 

21.06.1997 2019 – ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

город Ростов-на-

Дону 

Квалификация – 

бакалавр, 
преподаватель 

Специальность -  

05.03.02 география 

Международная стажировка 

«Потенциал туристской дестинации, 

интегрирование принципов 

устойчивого развития и инноваций в 

механизм её управления»//ЕрГУ, 18-25 

мая 2021г 

Индивидуальный 

проект -11а,б класс 
б/к 

Дорофеева Ирина 

Вячеславовна  

14.01.1993 2016 г. ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

Направление 

подготовки  

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

Магистр 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Обеспечение динамики 

качества школьного 

биологического образования в 

условиях  ФГОС и ГИА в 

формате ОГЭ, ЕГЭ» - 144часа 

(14.09-04.12.2020) 

Биология: 

11а,11 б 

 

) Первая 

квалификацио

нная категория 

Пр №308 от 

24.04.2020 

Головкова 

Светлана 

Анатольевна 

 

08.09.1963 РГУ, 1986 Специальность –

математика, 

квалификация – 

Математика. 

Преподаватель  

ГБОУ ДПО РИПКиПРО  2020 

« По программе математика» 

(144 ч) 

 ГБОУ ДПО РИПКиПРО  2019 

 «Информатика» (72 ч) 

 

 

Математика-

11а,11б, 

Информатика-

11а,11б 

Высшая 

Пр. №922 от 

22.12.22 

Флегонтова 

Елена 

Валентиновна 

 

08.01. 

1972 

1995-Ростовский  

государственный 

педагогический 

университет 

  

По специальности 

Физическая культура 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры 

 ФЗК -11 а,б класс высшая 
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Горбатенко 

Людмила 

Александровна 

05.04. 

1968 

1990-Ростовский 

н/Д 

государственный 

педагогический 

институт 

 

По специальности -

физическая культура 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры 

 ФЗК -11 а высшая 

Крылова Галина 

Александровна 

 РГПИ, 1986г Специальность-

английский и 

немецкий языки. 

Квалификация- 

учитель английского 

и немецкого языков. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования»  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  

« Иностранный язык»  по 

проблеме «Конструирование 

интерактивной инфраструктуры 

современного урока 

иноязычного образования в 

контексте ключевых 

параметров ФГОС»  

с 23.01.17г. по 18.04.17г. в 

объеме 144 часов. 

Английский язык  

11а. 

Высшая 

категория, 

приказ № 965 

от 21.12.2018г. 

Николаев 

Александр 

Владимирович 

 РГПИ, 1980 Специальность- 

иностранные языки –

французский и 

немецкий. 

Квалификация – 

учитель французского 

и немецкого языков. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования»  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  

  « Иностранный язык» по 

проблеме 

 « Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в 

создании поликультурной 

Английский язык  

11б 

Высшая 

категория,  

Приказ № 879 

от 22.11.2019  
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образовательной среды 

современной школы: от 

целеполагания к 

образовательным результатам 

ФГОС» 

 с18.09.2017г. по 15.12 2017г. 

в объеме 144 часов. 

Илюшина 

Светлана 

Игоревна 

03.05.1987 1) РЭСК 

(Ростовский 

экономико-

статистический 

колледж) 2002 

год 

 

2) ЮФУ (Южный 

федеральный 

университет, 

факультет 

истории и 

международных 

отношений) 2014 

год 

Менеджер-экономист 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВР 

44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РИПК и ПРО 2015-2016 

Повышение качества 

школьного исторического 

образования в условиях 

реализации ФГОС  

142 часа 

 

 

История: 11а, 11б 1 категория. 

Приказ №845 

от 23.10.2020 

Стус Лариса 

Петровна 

25.02.1964 РГУ (Ростовский 

государственный 

университет) им. 

М.А. Суслова 

1987 

История. Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

РИПК и ПРО 2015-2016 

Повышение качества 

школьного исторического 

образования в условиях 

реализации ФГОС  

142 часа 

 

РИПК и ПРО 2015-2016 

Повышение качества 

школьного обществоведческого 

образования в условиях 

реализации ФГОС  

144 часа 

РИПК и ПРО 2015-2016 

Обществознание: 

11а, 11б; 

Право: 11б 

Высшая 

27.02.2018 

приказ № 605 
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«Совершенствование уроков 

права в условиях ФГОС» 

72 часа 

 

 

Никалюкина 

Оксана Сергеевна 

 

27.02.1980 Высшее, 2002, 

РГПУ 

 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы,  

ООО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя русского языка 

и литературы», 27.05.2022, 144 

часа 

литература 11«А» Высшая 

Шевченко Ольга 

Витальевна 

 

05.02.1976 Высшее, 1998, 

РГПУ 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы, 

педагог-психолог 

ООО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя русского 

языка и литературы», 27.05.2022, 144 

часа 

Русский язык и 

литература 

11«Б»,11 « А» 

Высшая, 

приказ № 211 

от 20.03.2020 

     Физика,11 б, 11а 

Астрономия-

11а,11б 

Высшая  

пр. №308 от 

24.04.2020 
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