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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, 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;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

– 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 основной образовательной программы 
среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

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

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
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Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построению индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

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.   

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией.  
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации.  
1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 
ребенка1, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
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результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение, универсальный класс с углубленным изучением русского языка) основной 
образовательной программы среднего общего образования.  
1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических классов, 
разновозрастных объединений по реализации проектов, секций в рамках «Российского 
движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 
мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

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

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):   

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:   
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);   

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной 
и других видах деятельности.   

  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:   
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.   

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

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

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

социально-экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.  

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:  
– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.  
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые  
(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП  
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 
определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 
культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;   

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.   
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

 На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной (русский) язык», 
«Литература», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», «Математика (Алгебра 
и начала анализа)», «Математика (Геометрия)», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание (включая экономику и право», «География», «Информатика и ИКТ», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
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1.2.3.1. Русский язык 

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

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

ними;  
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

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

современного русского языка;  
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

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

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

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

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

анализировать полученную информацию;  
– оценивать стилистические ресурсы языка;  
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной 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).  
 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  
– выделять и описывать социальные функции русского языка;  
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 
статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

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

культуры речи.  
1.2.3.2. Родной (русский) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык на уровне 
среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  

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

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений;  

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов;  

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  
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-правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства 
 связи предложений при построении текста;  

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при  
создании текста.  

1.2.3.3. Литература 

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

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

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается  
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – 

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 
(периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений.  

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

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

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
– об историко-культурном подходе в литературоведении;  
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;   
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

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

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

1.2.3.4. Родная (русская) литература 

 В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература на уровне 
среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  

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

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

-выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений;  

-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, 



 

 

15 

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;  
-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при  

создании текста.  

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

 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

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

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

слова/план/вопросы.  
 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

 Письмо  

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

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою 
точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки  
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Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел  
«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел  
«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

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

целостности (firstly, 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 learning French);  

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

my parents);  

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

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

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

to/should; need, shall, could, might, would);  
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       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 какойлибо 

информации;  
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  
       обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с  
поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

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

допуская ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация  

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

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

соответствии со стилем речи;  
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
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Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

эквивалент страдательного залога;  
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional  
3);  

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

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

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.  

1.2.3.6.Математика (алгебра и начала анализа). Математика (геометрия)



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
  

  

Базовый уровень  
«Проблемно-функциональные результаты»  

Раздел  I. Выпускник научится  III. Выпускник получит возможность научиться  
Цели 
освоения 
предмета  

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики  
  

Для развития мышления, использования в повседневной 
жизни  
и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики  

   

Элементы 
теории 
множеств  
и  
математич 
еской 
логики  

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал;   
 оперировать на базовом уровне понятиями: 
утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;    

 Оперировать2 понятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости;  
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;  

  

                                                 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 
решении задач.  
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  находить пересечение и объединение двух 
множеств, представленных графически на 
числовой прямой;   
 строить на числовой прямой подмножество 
числового множества, заданное простейшими 
условиями;  
 распознавать ложные утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпримеров.  

  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 использовать числовые множества на 
координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений;  
 проводить логические рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни  

 проверять принадлежность элемента множеству;  
 находить пересечение и объединение множеств, в том 
числе представленных графически на числовой прямой и 
на координатной плоскости;  
 проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать числовые множества на координатной 
прямой и на координатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений;   
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении задач из других 
предметов  

Числа и 
выражения  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, масштаб;   
 оперировать на базовом уровне понятиями:  

логарифм числа, тригонометрическая  

 Свободно оперировать понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб;  приводить 
примеры чисел с заданными свойствами делимости;  
 оперировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, радианная и  
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 окружность, градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную величину;  
 выполнять арифметические действия с 
целыми и рациональными числами;  
 выполнять несложные преобразования 
числовых выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 
чисел;  
 сравнивать рациональные числа между 
собой;  
 оценивать и сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях;  изображать точками 
на числовой прямой целые и рациональные 
числа;   
 изображать точками на числовой прямой 
целые степени чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях;  
 выполнять несложные преобразования целых 
и дробно-рациональных буквенных выражений;  

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и 
π;  
 выполнять арифметические действия, сочетая 
устные и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства;   
 находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные 
устройства;   
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;  
 проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
функции;  
 находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования;  
 изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах или радианах;   
 использовать при решении задач табличные значения 
тригонометрических функций углов;  
 выполнять перевод величины угла из радианной меры  

в градусную и обратно.  
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 выражать в простейших случаях из 
равенства одну переменную через другие;  
 вычислять в простых случаях значения 
числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования;  
 изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах;  
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.   

  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов:  
 выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;   
 выполнять практические расчеты с 
использованием при необходимости 
справочных материалов и вычислительных 
устройств;  
 соотносить реальные величины, 
характеристики объектов окружающего мира с 
их конкретными числовыми значениями;  
 использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов:  
 выполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства;  
 оценивать, сравнивать и использовать при решении 
практических задач числовые значения реальных величин, 
конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира  
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Уравнения 
и  
неравенств 

а  
  

 Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения;  
 решать логарифмические уравнения вида log 
a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log 
a x < d;  

 решать показательные уравнения, вида abx+c= 

d  (где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида 
ax < d    (где d можно представить в виде 
степени с основанием a);.  

 приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического  

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = 

a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции.  
  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 составлять и решать уравнения и системы 
уравнений при решении несложных 
практических задач  

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы;  
 использовать методы решения уравнений: приведение 
к виду «произведение равно нулю» или  

«частное равно нулю», замена переменных;  
 использовать метод интервалов для решения 
неравенств;  
 использовать графический метод для приближенного 
решения уравнений и неравенств;  
 изображать на тригонометрической окружности 
множество решений простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств;  
 выполнять отбор корней уравнений или решений 
неравенств в соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями.  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов:  
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 
неравенства при решении задач других учебных 
предметов;  
 использовать уравнения и неравенства для построения 
и исследования простейших  
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  математических моделей реальных ситуаций или 
прикладных задач;  
 уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи  

Функции   Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: 
прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, тригонометрические 
функции;   
 распознавать графики элементарных 
функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и  

 Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функции;  
 оперировать понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции;   
 определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции;   
 строить графики изученных функций;  
 описывать по графику и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
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 показательной функций, тригонометрических 
функций;  
 соотносить графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы;  
 находить по графику приближённо значения 
функции в заданных точках;  
 определять по графику свойства функции 
(нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.);  
 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки возрастания / убывания, 
значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).  

  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 определять по графикам свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки  

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и 
т.д.);  
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков.  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов:  
 определять по графикам и использовать для решения 
прикладных задач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции,  

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации;   
 определять по графикам простейшие характеристики 
периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  
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 возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);   
 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации  

 

Элементы 
математи 
ческого 
анализа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции;   
 определять значение производной функции в 
точке по изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке;  
 решать несложные задачи на применение 
связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, 
и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой.  
  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 пользуясь графиками, сравнивать скорости 
возрастания (роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания (падения, 
снижения, уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах;  
 соотносить графики реальных процессов и 
зависимостей с их описаниями,  

 Оперировать понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, производная 
функции;  
 вычислять производную одночлена, многочлена, 
квадратного корня, производную суммы функций;  
 вычислять производные элементарных функций и их 
комбинаций, используя справочные материалы;   
 исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа.  

  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов:  

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 
химии, экономики и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших значений,  

скорости и ускорения и т.п.;  
 интерпретировать полученные результаты  
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 включающими характеристики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  
 использовать графики реальных процессов для 
решения несложных прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость хода процесса  

 

Статисти 

ка и 
теория 
вероятнос 
тей, 
логика  
и  
комбинато 

рика  
  

 Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: 
частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными 
элементарными событиями;  
 вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов.   

  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни;  
 читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях  

 Иметь представление о дискретных и непрерывных 
случайных величинах и распределениях, о независимости 
случайных величин;   
 иметь представление о математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;  
 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных величин;  
 понимать суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей;  
 иметь представление об условной вероятности и о 
полной вероятности, применять их в решении задач;  
 иметь представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении задач;   
 иметь представление о корреляции случайных величин, 
о линейной регрессии.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 реальные данные, представленные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков  

 вычислять или оценивать вероятности событий в 
реальной жизни;  
 выбирать подходящие методы представления и 
обработки данных;  
 уметь решать несложные задачи на применение 
закона больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях  

Текстовые 
задачи  

 Решать несложные текстовые задачи разных 
типов;  
 анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 
математическую модель;   
 понимать и использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде текстовой 
и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков;  
 действовать по алгоритму, содержащемуся в 
условии задачи;  
 использовать логические рассуждения при 
решении задачи;  
 работать с избыточными условиями, выбирая 
из всей информации, данные, необходимые для 
решения задачи;  
 осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из них  

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 
повышенной трудности;  
 выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  
 строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения;  
 решать задачи, требующие перебора вариантов, 
проверки условий, выбора оптимального результата;  
 анализировать и интерпретировать результаты в 
контексте условия задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;    
 переводить при решении задачи информацию из одной 
формы в другую, используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

решать практические задачи и задачи из других предметов  
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 оптимальное по критериям, сформулированным в 
условии;  
 анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту;  
 решать задачи на расчет стоимости покупок, 
услуг, поездок и т.п.;  
 решать несложные задачи, связанные с 
долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью;  
 решать задачи на простые проценты 
(системы скидок, комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных схемах 
вкладов, кредитов и ипотек;  
 решать практические задачи, требующие 
использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение 
положения на временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств  

(приход/расход), на определение глубины/высоты и 
т.п.;  
 использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на картах,  
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 планах местности, планах помещений, выкройках, 
при работе на компьютере и т.п.   
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 решать несложные практические задачи, 
возникающие в ситуациях повседневной жизни  

 

Геометрия   Оперировать на базовом уровне понятиями: 
точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых 
и плоскостей;  
 распознавать основные виды 
многогранников (призма, пирамида, 
прямоугольный параллелепипед, куб);  
 изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных 
инструментов;  
 делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу;  

 извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках;  
 применять теорему Пифагора при 
вычислении элементов стереометрических 
фигур;  

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей;  
 применять для решения задач геометрические факты, 
если условия применения заданы в явной форме;  
 решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам;  
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогранников;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, представленную 
на чертежах;  
 применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов решения;   
 описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве;  
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  находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников с применением 
формул;  
 распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар);  
 находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул.  

  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
 соотносить абстрактные геометрические 
понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями;  
 использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания;  
 соотносить площади поверхностей тел 
одинаковой формы различного размера;  
 соотносить объемы сосудов одинаковой 
формы различного размера;  
 оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество вершин, ребер и граней 
полученных многогранников)   

 формулировать свойства и признаки фигур;  
 доказывать геометрические утверждения;  
 владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);   
 находить объемы и площади поверхностей 
геометрических тел с применением формул;  
 вычислять расстояния и углы в пространстве.  

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из других 
областей знаний   
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Векторы и  
координат 

ы в  
пространс 
тве  

 Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве;   
 находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда  

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, коллинеарные 
векторы;  
 находить расстояние между двумя точками, сумму 
векторов и произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным векторам;  
 задавать плоскость уравнением в декартовой 
системе координат;  
 решать простейшие задачи введением векторного 
базиса  

История  
математик 

и  
  

 Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;  
 знать примеры математических открытий и 
их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей;  
 понимать роль математики в развитии 
России  

 Представлять вклад выдающихся математиков в 
развитие математики и иных научных областей;  
 понимать роль математики в развитии России  

Методы  
математик 

и  

 Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач;  

 Использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательство и выполнять опровержение;  
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  замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей 
действительности;  
 приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства  

 применять основные методы решения 
математических задач;  
 на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства;  
 применять простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач  



 –    

  

 

– 
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1.2.3.7. История 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

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

раздела дидактических единиц;  
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

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

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

источники информации;  
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;   
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– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;  

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту;  

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;   

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;   

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;   

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности.  

 

1.2.3.8. Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

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

– Выделять черты социальной сущности человека;  

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

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

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  
– различать формы бизнеса;  
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  
– различать экономические и бухгалтерские издержки;  
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
           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;  
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); – 
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации;  
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

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

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

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

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

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

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

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

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

влияющие на формирование института современной семьи;   
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

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

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;   

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.  

Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;     различать политическую власть и другие виды власти;  
         устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  
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– раскрывать роль и функции политической системы;  
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  
– характеризовать демократическую избирательную систему;  
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  выделять основные 

элементы системы права;  
выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; – 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  
– различать организационно-правовые формы предприятий;  
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

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

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

человека.  
Выпускник получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

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

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

понимании природы человека и его мировоззрения;  
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

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

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

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица).  

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

производителя;  
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
– раскрывать фазы экономического цикла;  
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; – 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;   

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

Политика  
– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

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

местного самоуправления;  
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

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

Правовое регулирование общественных отношений  

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 
задач в разных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции;  

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 
РФ; – ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных 
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму.  

  

 

1.2.3.9. География 

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

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

человечества;  
– определять количественные и качественные характеристики географических 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и 
геоэкологических процессов и явлений;  

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

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

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

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

стран и их частей;  
– характеризовать географию рынка труда;  



 

 

 

42  

  

  

 

– 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 
финансовоэкономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

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

на безопасность окружающей среды;  
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;  
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
– анализировать  основные  направления  международных  исследований 

малоизученных территорий;  
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– 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.  
 

1.2.3.10. Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; – проводить исследования зависимостей между 
физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений;  
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

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

физические законы с учетом границ их применимости;  
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– 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  
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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, учебноисследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 
ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей;  

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
  

1.2.3.11.Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования:  

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

картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах 
взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов;  
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– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 
их составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 
способности;  

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений  

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);   
 проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ:  
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 
пищевых продуктов и косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  
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– 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.  

 

1.2.3.1. Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:  

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;  

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);  

– объяснять причины наследственных заболеваний;  
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для  
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека;  

– объяснять последствия влияния мутагенов;  
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;  

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов);  

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

  

1.2.3.13. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  
– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности;  

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга;  

 выполнять  технические  приемы  и  тактические  действия  
национальных видов спорта;  
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 

1.2.3.1. Информатика и икт 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);   

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 
и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 
наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 
с использованием возможностей современных программных средств;   
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– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;   

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

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

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

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;   

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;   

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;   

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 
по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 
символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;  



 

 

 

51  

  

  

 

• строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 
частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией);  

• строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 
таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 
истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения;  

• строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры;  

• записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 
частности признак делимости числа на основание системы счисления;  

• записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти компьютера;  

• описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 
(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 
графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического графа и определения количества различных 
путей между вершинами;  

• формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 
моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 
содержание тезиса Черча–Тьюринга;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 
исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 
размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 
алгоритмов;  

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 
значениях возможно получение указанных результатов;  

• создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 
вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью 
целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в 
том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;   

• применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не 
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переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей;  

• создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов;  

• применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 
структурами данных;  

• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;  

• использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 
обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 
использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы 
в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 
использовать библиотеки стандартных подпрограмм;  

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;  
• выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать 
объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 
выбранном языке программирования;  

• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 
создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;   

• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной специализации; пользоваться навыками 
формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 
использованию и отчеты по выполненным проектным работам;   

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов;  
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• понимать  основные  принципы  устройства  и  функционирования 
современных  стационарных  и  мобильных  компьютеров;  выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;  

• понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного 
программного обеспечения;  

• владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;  

• использовать на практике общие правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 
данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
графиков и диаграмм;   

• владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

• использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач;  

• организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);  

• понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;  
• представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.);  
• применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 
авторские права);  

• проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

  

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

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 
искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 
алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);  
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• использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 
при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  

• использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;   
• использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  
• использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования;  
• создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;   
• использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
профилем;   

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 
целей;  

• проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных экспериментов;  

• использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 
том числе – статистической обработки;  

• использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;   

• создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса.  

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
 Основы комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения;  

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

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

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

безопасности дорожного движения;  
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; распознавать явные и 
скрытые опасности в современных молодежных 

хобби;  
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ;  
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой;  

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  
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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.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации  

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

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
– раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;  
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации;  

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской  
Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;   

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность;  

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

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

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

 террористической  опасности  и  угрозе  совершения террористической 
акции.  

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

здорового образа жизни;  
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав;  
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  
– описывать факторы здорового образа жизни;  
– объяснять преимущества здорового образа жизни;  
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

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

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  
– пользоваться  официальными  источниками  для  получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  
– отличать первую помощь от медицинской помощи;   
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;  
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; использовать основные 
нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности;   

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;  

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

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

эпидемиологического или бактериологического очага.  
Основы обороны государства  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

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

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

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;  
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;  
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

            раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  
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– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;  
– характеризовать историю создания ВС РФ;  
– описывать структуру ВС РФ;  
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  
– распознавать символы ВС РФ;  
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;  
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы;  

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ;  

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  
– раскрывать организацию воинского учета;  
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

контракту и альтернативной гражданской службы;  
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;  
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  
– описывать основание увольнения с военной службы;  
– раскрывать предназначение запаса;  
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  
Элементы начальной военной подготовки  
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;  
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  
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– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова;  

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;   
– описывать порядок хранения автомата;  
– различать составляющие патрона;  

снаряжать магазин патронами;  
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

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

убойного действия пули при поражении противника;  
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  
– выполнять изготовку к стрельбе;  
– производить стрельбу;  
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;  
– различать наступательные и оборонительные гранаты;  
– описывать устройство ручных осколочных гранат;   
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;  
– характеризовать современный общевойсковой бой;  
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;  
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  
– выполнять  перебежки  и  переползания  (по-пластунски,  на  

получетвереньках, на боку);  
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  
– передвигаться по азимутам;  

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; – выполнять приемы по 

выносу раненых с поля боя.  
Военно-профессиональная деятельность  
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– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

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

учебных заведениях;  
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Основы комплексной безопасности  
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее .  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности.  

Основы обороны государства  

– Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития, 
строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата  

Калашникова;  
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).  
Военно-профессиональная деятельность  
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России;  

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД  
России, ФСБ России, МЧС России.  

1.2.3.16. Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 
общего образования:  
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Выпускник на базовом уровне научится:  
– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;  

– описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега,  

Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  
– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
– понимать взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  
– оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования 

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

выступают требования ФГОС СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в 
рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Солнечная 
средняя общеобразовательная школа №1»  в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
являются:  
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры (входная диагностика, 
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текущая и тематическая оценка, портфолио, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 
итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 
(ВПР).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации (на основании Положения о текущем 
контроле и промежуточной аттестации ежеурочно учителю рекомендовано за разные виды 
работ выставлять не менее 3 отметок).  

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на 
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 
образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.);  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе защиты проектов, проведении открытых мероприятий. 
Также оценка фиксируется по сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения; общественно-полезной 
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деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 
рамках системы общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 
и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

В рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся 
отдельные процедуры по оценке:   

– смыслового чтения,   
– познавательных учебных действий(включая логические приемы и  методы 

познания, специфические  для  отдельных образовательных областей);   
– ИКТ-компетентности;   
– сформированности  регулятивных  и  коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

 Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
промежуточной и итоговой оценки.  

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

на уровне среднего общего образования.   
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Входная диагностика освоения метапредметных результатов проводится в начале 10-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 
универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями.   

Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса/предмета. В ходе оценки 
сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание 
уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 
разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 
фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). Выбор форм, методов и 
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя. Тематическая оценка представляет собой процедуру 
оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 
приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 
перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 
документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио 
в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 
в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения.  
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Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 
оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 
профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 
по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и/или в 
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 
Положением МБОУ «Солнечная СОШ №1».   

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».   

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 
следующим критериям.  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п.   

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по 
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам, защите проекта 
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 
среднем общем образовании.  
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность  обучающихся  как  средство совершенствования их 
универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Требования включают:   

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Программа направлена на:  
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; – формирование у обучающихся 
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 
проектной и учебноисследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования;  
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– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационнометодические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.   
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 
этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 
дефициты с точки зрения компетентностного  подхода. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
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невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции).   

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. Важной характеристикой уровня среднего 
общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 
сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 
уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 
деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 
класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе.   
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 
на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 
и форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий   
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  
а) объяснять явления с научной точки зрения;  
б) разрабатывать дизайн научного исследования;  
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.   
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:   

– методологические и философские семинары;  
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– образовательные экспедиции и экскурсии;  
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ.  

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 
всех возможностей коммуникации, относятся:  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций;  

 б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  
самостоятельная организация благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации;  
г)проведение открытых уроков и занятий;  
д)проведение Дня самоуправления в образовательной организации  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.  
Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например:  
а)  самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  
д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся   

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают  статус  инструментов  учебной  деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования.  

Каждый обучающийся определяется с темой проекта, за ним закрепляется наставник. 
В 10 классе (в первом полугодии) проводится защита темы, плана работы. Во втором 
полугодии – предварительные результаты. В 11 классе  – защита проекта.  

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-

проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.  
 2.1.5. Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся   

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  
– социальное;  
– бизнес-проектирование;  
– исследовательское;  
– инженерное;  
– информационное.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  



 

 

 

72  

  

  

 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 
исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  
– о новейших разработках в области науки и технологий;  
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
др.); Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

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

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  
– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта  
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов.  
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:   
– укомплектованность  образовательной  организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;   
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;   
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования.   

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 
разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы).   

 Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий  

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.).  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии;  
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– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события:  

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.;  

-правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 
иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 
экспертами, в таком случае должны усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами.  
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта.  
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  
– актуальность проекта;  
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

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

проекта, возможные источники ресурсов;  
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 
автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 
и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  
– естественно-научные исследования;  
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  
– экономические исследования;  
– социальные исследования;  
– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 
и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

Обучающиеся могут реализовывать социальный проект вместо исследовательского 
(по своему усмотрению), при этом занимать роль организатора, руководителя, наставника, а 

не исполнителя.  
2.2. Основное содержание учебных предметов среднего общего образования 

2.2.1. Русский язык 

 Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
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• 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; 

• 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). 
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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. 
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. 

2.2.2. Родной (русский) язык 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 
русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 
имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 
также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 
Федерации. В соответствии с этим в курсе родного языка актуализируются следующие цели:  
 воспитание гражданина и патриота;  
 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  
 осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  
 овладение культурой межнационального общения;  
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;  

 о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 
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единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 
семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний.  

2.2.3. 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 письменной речи 
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 Интернет. 
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. 
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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). 

Обязательный минимум содержания 

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 

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» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения)  
И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
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Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...»), «О, Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по 
выбору.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – в сокращении). 
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» (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения). 
А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 
М. Горький 

Пьеса «На дне». 



 

 

 

81  

  

  

 

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» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения – в сокращении). 
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 

Стихотворения: «Notre Dame», «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» (в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в 
сокращении). 
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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 рассказ» (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения). 
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, В.С. 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. 
Драматургия второй половины ХХ 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 

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.Бёлль, 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, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
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Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

 Русская 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 и литературе других народов России. Формирование реализма как новой 
ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 
других народов России. 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 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 - ХХ веков. 
Новые литературные течения. Модернизм.  
 Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 
литературе других народов России. 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 и литературе других народов России. 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 и литературе других народов России. 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 
единства человека и природы). 
Литература народов России 
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 Отражение 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 и литературы других 
народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе 
XIX-ХХ 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.  
− 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 ХIХ–ХХ 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-выра-зительные 

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. 

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 
теоретико-литературных понятий 
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− 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. 
− 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. 

2.2.3. Родная (русская) литература 

Стратегической целью изучения литературы на этапе основного среднего образования 
является формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение  
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 
учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 
форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно 
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 
формируется художественный вкус.  
Это определило цели обучения литературе: 
.последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 
• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений; 
• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 
• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
• формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
        В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения к 
поколению нравственных и эстетических традиций русской культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными 
произведениями разных времен, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к 
миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре). 
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой и 
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историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной,  
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 
уроках. 
Изучение Родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные  

задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа; 
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных  отличий  художественного  текста  от научного, делового, 
публицистического и т. п.;     

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 
аналитического и 

интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать  
литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции; 
•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации; 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  
• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 
предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 
литературных процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 
существующих в современном мире. 
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Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 
Родная (русская) литература является одним из основных источников обогащения речи 
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению стилистически окрашенной русской речью. 
Специфика учебного предмета "Родная (русская) литература" определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство. 
Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 8-9 классы) 
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический, уровни 
развития которых определяют основные виды учебной деятельности. 

2.2.5. Иностранный язык (английский 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 
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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 

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 за рубежом.  
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/интересую-щую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-попу-лярных (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 

 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. 
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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 устноречевого 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. 

2.2.6. Математика (алгебра и начала анализа). Математика (геометрия) 
 Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение 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 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
Обязательный минимум содержания  
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 

 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 
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 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 

 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). 
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 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. 
 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. 
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2.2.7. 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 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 
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.  
 Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV-XV вв.  
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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, феминисткое движения. 
Проблема политического терроризма. 
 Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
 Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в 
условиях ускоренной 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.  
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 Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 
середине ХХ 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 
ХХ 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. «Нео-консервативная 
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.  
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 
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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. 
 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 в.: 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. 
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 Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 
– первой половины XIX в. 
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 в. 
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.  
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 
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экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным 
оружием. 
 Попытки преодоления культа личности. ХХ 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 ХХ в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
Афганская война.  
 Причины распада СССР.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. 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. 

2.2.8. Обществознание (включая экономику и право) 
  Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 
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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 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. 

 Изучение предмета «Обществознание» на профильном уровне было 
продиктовано потребностями современного общества. Сегодня необходимо 
создавать условия для социализации личности; формировать научные представления, 
которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой, 
экономической, политической, экологической культуры; содействовать воспитанию 
гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические 
ценности; развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и 
типичных жизненных ситуациях. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодежи в современное общество: только этот предмет позволяет 
последовательно раскрывать учащимся различные аспекты взаимодействия в 
современных условиях людей друг с другом, с основными институтами гражданского 
общества и государства, регулирующие эти отношения социальные нормы. Курс 
содержит, обусловленный рамками учебного времени, минимум знаний о человеке и 
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 
происходящих в окружающем природном и социальном мире для реализации 
гражданских прав и обязанностей. Важной особенностью предмета является наличие 
большого количества социальных терминов. Поэтому практически на каждом  уроке 
ключевым навыком учебной деятельности является оперирование понятиями, что в 
свою очередь требует их понимания.  

Изучение курса обществознания профильного  уровня предполагает расширение 
подготовки по предмету.  По сравнению с классами базового уровня увеличено 
количество часов на изучение раздела «Право». Это связано с необходимостью 
правовой подготовки будущих абитуриентов ВУЗов по направлению социально – 

экономической деятельности. Наряду с этим, рассматриваются другие сложные 
социальные проблемы, понимание которых является основой будущей профессии. 
Также на профильном уровне углубленно изучаются некоторые социальные объекты. 
Кроме того, помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 



 

 

 

101  

  

  

 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
система гуманистических и демократических ценностей.  
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. 
 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. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 
 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 
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 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.  
 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.  
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 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. 
2.2.9. 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; 
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  
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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. 
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. 
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 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. 

2.2.10. 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; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
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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. 
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. 
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 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 частиц. 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.  

2.2.11. Химия 

 Изучение химии на базовом уровне среднего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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 
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 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-, p-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 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 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. 
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 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. 
 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. 

2.2.12. 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 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 
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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. 
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, 
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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 на Земле 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. 
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 
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последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 

2.2.13. Физическая культура 

 Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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-оздоровитель-ной 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 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 
 Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 
 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. 
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 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; передвижениях на лыжах; плавании; 
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 

 Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с 
грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

2.2.14. 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; 
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. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
освоение системы знаний, овладение умениями информационной деятельности, 
развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных 
сферах индивидуальной деятельности; 

раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, 
социальных и технических системах; понимание назначения информационного 
моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 
последствиях процесса информатизации общества; 
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углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 
представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 
поиска, защиты информации, информационного моделирования; 

расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных 
и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 
системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 
степени владения этими средствами к профессиональному уровню; 
приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств 
ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической 
деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы 
информационно-коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть 
выпускники профильного уровня среднего общего образования. 

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 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 
современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
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 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. 

2.2.15. 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. 
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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. 
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.  
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 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. 

2.2.16. Астрономия 

Изучение астрономии относится к областям человеческих знаний, получивших 

динамичное развитие в XXI веке. Изучение астрономии влияет на формирование и 
расширение представлений человека о мире и Вселенной.  
В качестве обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" включается 
в содержание среднего общего образования, направленное в том числе на изучение 
достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 
результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Её 
изучение будет способствовать формированию естественнонаучной грамотности и 
развитию познавательных способностей обучающихся. 
 

2.2. Рабочая Программа воспитания обучающихся на уровне  
Пояснительная записка 

 
Программа воспитания МБОУ «Солнечная СОШ № 1» разработана на основе примерной 

программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020). 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 
программ МБОУ «Солнечная СОШ № 1» и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 
Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Развивающая и воспитательная среда  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» - это творческая 
среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и возможностей становления 
индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом, информационном компонентах среды. 
Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой 

тепла и раскованности, защищѐнности ребѐнка, самоценности свободы личности, еѐ прав и 
возможностей. 

Процесс воспитания в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 
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неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» являются ключевые 
общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

  педагогов и учащихся: 
 

традиция «Зеленая неделя первоклассника» - приветствие и приобщение 
первоклассников к всеобщему школьному братству, с заключительным праздником 
«Посвящение в первоклассники»; 

традиция «Золотая неделя выпускника»- прощание с выпускниками школы, вручение 
памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в рамках 
открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе); 

традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы 
и учителей в любом креативном формате; 

«День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и 
учащимися. 

традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый обучающийся 
классу, школе, окружающим; 

традиция ежегодный конкурс «Класс года». 
традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 
традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах 

«Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 
подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов. 
       «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

школа. 
В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и 

духовному развитию личности юного гражданина в ОО организована работа военно-

патриотического клуба «Феникс». 
С 2016 года в рамках воспитательной работы в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» 

реализуются проекты «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», «Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
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На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены 
организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 
информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 
личности. Это: КСК «Солнечный», ЦСП «Атлант», Совет ветеранов с.п. Солнечный, 
модельная библиотека, пожарная часть с.п. Солнечный.  
 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 
Цель воспитания в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить 
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знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
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его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 
с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 
        - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволяет ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

      - реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел, 
поддерживать традиции организации; 
      - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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      - вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 
     - использовать в воспитании обучающихся возможности школьного
 урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм
 занятий 

с обучающимися; 
     - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 
     -  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
 детских 

общественных объединений и организаций; 
     - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции,
 походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 
     - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
    - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
   - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
  - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 
«Солнечная СОШ № 1»  интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Солнечная СОШ № 1»  Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. 

Важным средством воспитания в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» являются традиции, 
которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность 
жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает 
МБОУ «Солнечная СОШ № 1» от других образовательных организаций и тем самым 
сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 
учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 
равноправием. 
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На внешкольном уровне в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» являются приоритетными 
следующие направления: 

Социальные проекты в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» являются ежегодными 
совместно разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школы социума. 

Проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

На школьном уровне являются приоритетными следующие направления: 
разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 
доброго юмора и общей радости; 

фестиваль  военной песни «Музыка нашей Победы» (1-11 классы) – это смотр– конкурс 
инсценированной военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на 
патриотическое воспитание учащихся; 

торжественная линейка «Марш Победы» (1-11 классы) – это традиционная 
торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., каждый год линейка имеет свой неповторимый сценарий. 
 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие 
театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

Традициями  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» являются: 
радиция «Зеленая неделя первоклассника» - приветствие и приобщение 

первоклассников к всеобщему школьному братству, с заключительным праздником 
«Посвящение в первоклассники»; 

традиция «Золотая неделя выпускника»- прощание с выпускниками школы, вручение 
памятных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в рамках 
открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе); 

традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы 
и учителей в любом креативном формате; 

традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый обучающийся 
классу, школе, окружающим; 

традиция ежегодный конкурс «Класс года»; 
традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 
традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах 

«День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и 
учащимися. 

«Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и 
подарков, до незабываемых спектаклей для всех возрастов. 
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       «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 
школа. 

На индивидуальном уровне являются приоритетными следующие направления: 
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы, 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная 
помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «Солнечная СОШ № 1» 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в входит: 
Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 
1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет личную 

ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной причины. 
2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи уроков, 
внимание товарищей по классу. 
3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 
4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование отношений, 
коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, работающих в классе, раз 
в четверть). 
5. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 
познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, 
факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, организации устных журналов, экскурсии, 
посещение выставок, поездок и т.д.). 
6. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, рекомендации, 
индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 
7.  Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с кругом 
чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 
Организация внеучебной жизни классного коллектива 

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их 
коррекция, регулирование взаимоотношений. 
2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через 
порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением. 
3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего коллектива 
класса, организация коллективно-творческих дел. 



 

 

 

125  

  

  

 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание доброты и 
милосердия. 
5. Охрана  здоровья  с  учетом  отклонений  от  норм  здоровья  каждого  ученика, 
укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную
 работу. 
Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов. 
6. Помощь в деятельности различных детских общественных организаций. 
7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 
определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой 
встречи классного руководителя и классного коллектива. 
8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, гражданского, 
эстетического). 
Изучение личности и коррекция воспитания школьников 

1. Изучение личности школьников с помощью имеющихся методик. 
2. Работа с характеристиками учащихся для коррекции личности воспитанников 

Работа с учителями - предметниками: 
1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к учащимся в 
учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; 
2. Классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в педагогическом 
совете; 
3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 
4. Способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 
общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск газет, 
тематические программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 
1. Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых 
дверей. 
2. Изучение условий воспитания в семье. 
3. Индивидуальная работа с родителями. 
 4.Привлечение родителей для организации внеклассных и внешкольных мероприятий. 
5. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры 
родителей. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях 
осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, которые объединяют детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МБОУ 
«Солнечная СОШ № 1» происходит в рамках следующих выбранных обучающими видов 
деятельности: 
      Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
      Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
      Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей. 
       Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
       Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 
них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит 
в рамках выбранных школьниками видов деятельности: 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 
с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в  МБОУ 

«Солнечная СОШ № 1» отводится инициированию и поддержке исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даѐт учащимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 
На уровне школы: 
       Детское самоуправление в  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» осуществляется через Совет 
обучающихся и Совет старост.  
     Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности 
коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей.  
    Деятельностью Совета обучающихся является реализация права учащихся на участие в 
управлении образовательной  организации,  способствующая  усвоению  обучающимися 

 знаний,  умений  и  опыта  организационной и  управленческой деятельности. 
    

     Деятельность выборного Совета обучающихся, создана для учета мнения детей по 
вопросам управления МБОУ «Солнечная СОШ №1» и принятия решений, затрагивающих их 
права и законные интересы детей; 
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     Через деятельность «Совета старост», объединяющего старост классов реализуется 
распространение значимой для детей информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 
      Организация самоуправления на уровне классов в  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» 
осуществляется через: 

деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 
        организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 
объединениях (ст. 5). 

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ 
стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности (Организация создана в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»). 

Юнармейский отряд «Смерч» Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого 
направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верно-сти, 
достоинства, любви к своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет 
формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит 
почтительному отношению к старшим. 

Отряд юных инспекторов движения «АвтоСтоп» – это творческое объединение 
школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 
(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Дружина юных пожарных «ФАКЕЛ» - это добровольное противопожарное фор-

мирование детей и подростков, которое создано в целях воспитания у обучающихся 
профессиональных пожарно-технических навыков, гражданского мужества, благо-родства, 
находчивости, бережного отношения к общественной собственности, коллективизма и 
творчества, а также физической закалки, что дает возможность овладеть основами 
пожарного дела. 
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Школьный спортивный клуб «СПАРТА» - это общественное объединение учите- 

лей  и  учащихся,  способствующее развитию физической  культуры,  массово- 

го спорта, туризма в школе. 
Волонтерский отряд «Близкие люди» - это подростковое объединение добро-вольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое 

безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, време-нем, умениями и 
профессиональными навыками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 
- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где формируется костяк 
объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 
формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, однодневные походы в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» помогают детям 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. 
 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- музейные уроки, посвящённые  знаменательным  и памятным датам; 
- музейные  экспозиции; 
- посещение музеев Сургутского района и города Сургута.  
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3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 
к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
     Эта работа осуществляется через: 
• подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills; 
• проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 
• достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;  
     профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 
учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием 
представителей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского технопарка;  
 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии;  
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях;  
 встреча с представителями центра занятости; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет; 
 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 
 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 
 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»; 
  участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности 
по модели PISA; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Пресс-центр «Солнечные вести»  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» - это добровольное 

объединение, в состав которого входят педагоги учреждения, учащиеся, родители. 
В состав пресс-центра  МБОУ «Солнечная СОШ № 1» входят детские творческие 

объединения журналистики .В рамках работы творческих объединений созданы отделы: 
Редакционный отдел - формирует определѐнный объѐм знаний по журналистике; 

осуществляет сбор материалов; собирает информацию, обрабатывает еѐ и пишет статьи; 
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Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых событий в школе; оказывает услуги 
по удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, родителей, 
учеников) по фотосъѐмке, организации фотовыставок, фотоархивов и др. 

Отдел печати - отражает текущие новости, выпускает тематические газеты, радио-

выпуски,  устраивает выставки. 
Развитие коммуникативной культуры учащихся средствами пресс-центра МБОУ  

«Солнечная СОШ № 1» формирует навыки общения и сотрудничества, поддержки 
творческой самореализации учащихся. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Солнечная СОШ № 1» 

обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения
 конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,

 творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
        совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 
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       акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. В учреждении созданы и действуют: 

 Совет родителей 

 Родительский патруль 

 Родительский контроль за организацией горячего питания 

 Совет профилактики 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении 
вопросов воспитания и социализации школьников. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями 
на уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» : 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 
 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 
 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения пред-ставления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-суждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 
           На индивидуальном уровне в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» реализуются 
следующие виды и формы работы с родителями: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных дел воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных  усилий 
педагогов и родителей. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
Самоанализ организуемой в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
1. Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, Советом обучающихся и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии 
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством проводимых 
общешкольных ключевых дел; - качеством совместной деятельности классных 
руководителей и их классов; - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-   качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

      Итогом самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 2.4. Календарный план воспитательной работы на уровне среднего общего 
образования 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МБОУ «Солнечная СОШ № 1» на 2021-2022 учебный год  

(уровень среднего общего образования) 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Классный час, посвященный Дню 
Знаний 

10, 11  1 сентября Классные руководители 

Классный час, приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом – 

«Беслан непрожитое детство. Помним, 
скорбим». Онлайн встреча «Нет 
терроризму!» 

10, 11 3 сентября Педагоги – организаторы 

Неделя безопасности: 
1. О соблюдении правил поведения в 

школе. (профилактические беседы) 
2. Безопасность в интернете (памятки) 
3. Профилактика экстремизма и 

терроризма «Стоп, терроризм!» 
(демонстрация видеоролика) 

4. Профилактическая акция «Внимание 
дети!» (беседы о безопасном 
поведении на дорогах) 

5. Правила безопасности для пешехода. 
6. Акция «Безопасный путь!» 

10-11 13 – 22 сентября. Классные руководители. 
Инспектор по пропаганде 

БДД 

Международные день распространения 
грамотности 

Устный журнал «Будь грамотным – 

будь успешным!» 

10, 11 8 сентября Классные руководители. 
Педагоги организаторы. 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия ко Дню пожилого 
человека» 

Фото – конкурс - «Мы с тобою так 
похожи». (фото с бабушками и 
дедушками) 
Видео – конкурс - «Рецепты моей 
бабушки». 

10, 11  С 20 сентября по 
3 октября 

Классные руководители, 
Педагоги – организаторы. 
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Акция – «Добрые строки» (Письмо 
внуков бабушке и дедушке) 
Акция, посвященная Всемирному дню 
защиты животных. (Сбор корма для 
приюта животных). 

10, 11  октябрь Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные ко Дню 
учителя. 

1. Поздравительные открытки для 
учителей; 

2. Видео – ролик – «Один день из 
жизни учителя». 

10, 11 С 15 сентября по 
01 октября. 

Классные руководители, 
педагоги - организаторы 

Уроки «Доброты» (с привлечением 
добровольцев школы. 

10-11 18 – 29 октября Классные руководители 

Педагоги – организаторы. 
Фестиваль дружбы народов «Мы 
Россияне».  

10, 11 27, 28, 29 октября 

 

Классные руководители 

Педагоги - организаторы 

Международный день школьных 
библиотек. 
Посещение виртуальной выставки 
«Необычные библиотеки мира». 
(Просмотр видео фильма) 

10, 11 29 октября Классные руководители, 
Педагоги – организаторы. 

Международный день школьных 
библиотек. Посещение виртуальной 
выставки «Необычные библиотеки 
мира».  

10, 11 15 октября Классные руководители, 
Педагоги – организаторы 

НОЯБРЬ 

Мероприятия, посвященные ко Дню 
народного единства. В дистанционном 
формате. 

1. Национальное блюдо (видео 
приготовления); 

2. Видео поздравления на родном 
языке. 

10, 11 3 ноября Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

Просмотр и обсуждение 
документального фильма. 

10, 11 8 ноября Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Флешбук «Читаем вслух Ф.М. 
Достоевского» (к 200 – летию Ф.М. 
Достоевского) 

10, 11 11 ноября МО Учителя русского 
языка и литературы 

Всероссийский день призывника. 
Встреча со специалистами 

10, 11 15 ноября Преподаватель ОБЖ 

День начала Нюрнберского процесса. 
Дискуссионный клуб 

11 20 ноября МО учителей истории и 
обществознания 

Просмотр видеоматериалов (к 310 – 

летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова) 

10 27 ноября МО учителей русского 
языка и литературы 
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Мероприятия, посвященные Дню 
матери в России. 

1. Поздравительные открытки (по 
поселку); 

2. Видео поздравления мам с 
праздником. 

 

10, 11 С 18 по 23 ноября Педагоги – организаторы, 
классные руководители. 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
День единый действий с РДШ 

10, 11 1 декабря Педагоги – организаторы. 

День неизвестного солдата 

День единый действий с РДШ 

10, 11 3 декабря Педагоги – организаторы, 
Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 
День единый действий с РДШ. 
Акция «Вступай в ряды добровольцев!» 

10, 11 3 декабря Педагоги - организаторы 

День Героев Отечества 

Демонстрация видеоматериалов «Герои 
Отечества»,  
Просмотр и обсуждение худ. (док.) 
фильма о героях Отечества. 

10, 11 9 декабря Педагоги – организаторы, 
Классные руководители. 

Литературный конкурс 9к 200-летию со 
дня рождения Н.А. Некрасова) 

10 10 декабря МО Учителей русского 
языка и литературы 

День Конституции РФ (12 декабря) 10, 11 10 декабря МО Учителей истории и 
обществознания 

Педагоги – организаторы 

Новогодние мероприятия «Здравствуй 
Новый год!». 

1. Украшение кабинетов; 
2. Оформление новогоднего уголка; 
3. Видео поздравления от класса. 

10, 11 С 22 – 29 декабря Педагоги – организаторы, 
классные руководители. 

ЯНВАРЬ 

Рождественские встречи. Участие в 
конкурсе «Рождественский вертеп» 

10, 11 Декабрь - январь Классные руководители 

Видео линейка, посвященный 
Международному Дню памяти жертв 
Холокоста. 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

10, 11 27 января Педагоги – организаторы, 
Медиа центр Солнечной 

СОШ № 1. 

Акция «Жизнь без вредных привычек» 10, 11 17- 31 января Педагоги – организаторы, 
Социальные педагоги, 
Педагоги психологи. 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 

1. Квиз – День защитника 
Отечества. 

10, 11  С 28 января – 25 

февраля. 
Педагоги – организаторы, 
классные руководители 
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2. Творческие конкурсы, 
посвященные ко Дню 
защитников Отечества (рисунки, 
стихи, песни); 

3. Поздравительные открытки ко 
Дню защитника Отечества по 
поселку; 

4. Видео рассказ на тему: 
«Военный фото архив моей 
семьи»; 

5. Армейский чемоданчик 
(видеопрезентация семейных 
армейских чемоданчиков); 

6. Фильм о защитниках Отечества; 
7. Акция – «Посылка солдату»; 
8. Акция «Поздравительное письмо 

защитнику Отечества». 
День памяти о россиянах, исполнявших 
свой долг за пределами Отечества.  
 1.   Классный час, посвященный 
россиянам, исполнявших 
интернациональный долг в республике 
Афганистан: «Солдат войну не 
выбирает»; 
1. Видео - Линейка памяти; 
2. Документальный фильм 

«Афганистан». 

10, 11 15 февраля Педагоги – организаторы, 
классные руководители. 

Масленичные гуляния «Широкая 
масленица». 

1. Конкурс чучел Масленицы. 
 

 

 

 

 

5 - 9 21 февраля по 01 
марта 

Педагоги – Организаторы, 
классные руководители 

МАРТ 

Всемирный день гражданской обороны 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 
Тренировочная эвакуация 

10, 11 1 марта Зам. директора, 
Учитель ОБЖ 

Классные руководители. 
Мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 8 
марта. 

1. Праздничный концерт для мам; 
2. Видео поздравления мам 

10, 11 01 по 07 марта Классные руководители, 
Педагоги - организаторы 

День воссоединения Крыма и России 

Просмотр и обсуждение док. фильма 

10, 11 18 марта Классные руководители 

МО учителей истории и 
обществознания 
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АПРЕЛЬ 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 
 

 

10, 11 12 апреля Классные руководители, 
педагоги – организаторы. 

День местного самоуправления 

Единый урок. Участие в районном 
конкурсе. 

10, 11  21 апреля МО учителей истории и 
обществознания 

Педагоги - организаторы 

Всемирный день земли 

День единых действий РДШ. Участие в 
акциях. 

10, 11 22 апреля Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Всероссийский урок «ОБЖ». «Акция 
«01». 

10, 11 30 апреля Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

МАЙ 

Праздник Весны и труда 

Участие в акциях РДШ 

10, 11 18 – 23 апреля Классные руководители. 

Месячник, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне. 

1. Конкурс инсценированной 
военной песни «Во славу 
Отечества». 

2. Конкурс чтецов «Живая 
классика». 

3. Документальный фильм о Вов. 
4. Квиз ко Дню Победы. 

10, 11 09 апреля по 09 
мая 

Классные руководители, 
педагоги – организаторы. 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи. 

1. Фото – акция «Моя семья моя 
опора». 

10, 11 15 мая Классные руководители, 
педагоги – организаторы. 

Праздник «Школьный звездопад» 
(награждение обучающихся, достигших 
успехов в учебе, спорте, творчестве и 
других направлениях). 

10, 11 24 мая Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры. 
День единых действий РДШ. Участие в 
акциях 

10, 11 24 мая Классные руководители, 
Руководители МО учителей 
русского языка и культуры. 

Праздник, посвящённый окончанию 
учебного года «Последний звонок». 
    

 

 

11  25 мая Классные руководители, 
Педагоги организаторы 

Декада комплексной безопасности 

1.Анкетирование «Безопасное лето» 

2. Пожароопасный период (памятки) 
3. Безопасность в Интернете (памятка) 

10-11 16 – 22 мая Классные руководители 

Педагоги – организаторы. 



 

 

 

139  

  

  

 

4. Профилактика экстремизма и 
терроризма (демонстрация 
видеоролика0 

5. Профилактическая беседа о 
безопасном поведении на дорогах. 

Экологическая акция «Бумажный бум» 
(сбор макулатуры). 

10, 11 В конце каждой 
четверти 

Классные руководители 

ИЮНЬ 

День России (12 июня) 
Участие во Всероссийской акции «Мы -
граждане России!» 

10-11 12 июня Заместитель директора  

День памяти и скорби – день начало 
Великой Отечественной войны. 
Участие в поселковом митинге. 
Возложение цветов к памятнику.  

10-11 22 июня Заместитель директора 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель директора 

Классные руководители  
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы  Количество часов 
в неделю 

Ответственные  

Шахматы  10-11 0,5 Заместитель директора по 
ВР 

Этика и психология семейной жизни  10-11 1 Заместитель директора по 
ВР 

Финансовая грамотность  10-11 0,5 Заместитель директора по 
ВР 

Военно-спортивная подготовка  10-11 0,5 Заместитель директора по 
ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Ученическая конференция  10-11 Сентябрь  Заместитель директора  
Выборы Совета обучающихся  10-11 В течение года Классные руководители 

Выборы в управляющий Совет школы  10-11 Декабрь   

Формирование актива класса.  10-11 Сентябрь  Классные руководители  
Организация дежурства по школе  10-11 В течение года Классные руководители 

Конкурс на лучшее портфолио класса 
«Класс года» и ученика «Ученик года». 

10-11 В течение года Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Организация участия во Всероссийских 

открытых  онлайн-уроках 
«ПроеКТОрия», 

10-11 В течение года  Заместитель директора  
Педагог-психолог  
Классные руководители  
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направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии  с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 
Организация участия во Всероссийском 

Проекте по ранней профессиональной 

ориентации    учащихся    6-9-х классов 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Заместитель директора  
Педагог-психолог  
Классные руководители 

Организация   предпрофильной 
подготовки для обучающихся 9-ых 
классов: 
- Реализация теоретического курса по 
выбору профессии; 
-  Практико-ориентированные курсы по 
3 профессиям; 
- Защита проектов «Навигатор 
профессий» 

10-11 В течение года Заместитель директора  
Педагог-психолог  
Классные руководители 

Профориентационные часы общения по 
программе «Истоки» 

10-11 В течение года Классные руководители  

Встречи с интересными людьми, 
представителями профессий 

10-11 В течение года Классные руководители  

Библиотечные  уроки  о  людях разных 
профессий 

10-11 В течение года  Классные руководители  

Консультации для учащихся «Выбор  
профиля  обучения  и мое 
профессиональное самоопределения» 

10-11 В течение года Педагог-психолог  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск еженедельных радиолинеек. 10-11 В течение года Руководитель пресс-центра  
Видео репортажи телестудии 
«Солнечные вести».   

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра  

Освещение школьных событий в 
социальных сетях в группе ВКонтакте  

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра  

Выпуск школьной газеты «Солнечный 
вестник» 

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Вступление в первичное отделение 
РДШ 

10-11 Сентябрь  Педагоги – организаторы  

Участие в акциях РДШ 10-11 В течение года  

Участие в акциях общественного 
движения «Волонтеры Победы» (по 
отдельному плану) 

10-11 В течение года Руководитель 
волонтерского отряда  

Участие в акциях  общественного 
движения «Волонтеры медики» (по 
отдельному плану) 

10-11 В течение года Руководитель 
волонтерского отряда 
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Деятельность отряда вожатых «Волна 
добра» (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-организатор  

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Музейные уроки, посвящённые 
знаменательным датам и событиям.  

10-11 В течение года  Руководитель музейного 
объединения  

Экскурсионные поездки, посвящённые 
изучению родного края.  

10-11 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи г. Сургута и 
Сургутского района. 

10-11 

 

В течение года Классные руководители  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков. 10-11 В течение года  Классные руководители  
Выставки фотографий, творческих 
работ, посвящённых событиям и 
памятным датам. 

10-11 В течение года  Педагоги-организаторы  

Праздничное украшение школы и 
кабинетов  к праздникам и 
знаменательным событиям.  

10-11 

 

В течение года  Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

Оформление музейных экспозиций в 
рекреациях школы.  

10-11 В течение года  Педагоги-организаторы 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольные и классные  
родительские собрания 

10-11 Сентябрь, 
декабрь, март 

Заместитель директора  

Индивидуальные консультации 10-11 По запросу  Заместитель директора  
Заседание Совета родителей 10-11 

 

В течение года Заместитель директора  

Организация деятельности «Совета 
отцов»  

10-11 

 

В течение года Заместитель директора  

Организация деятельности 
общественного формирования  
«Родительский патруль» 

10-11 В течение года Заместитель директора  

Родительский всеобуч «Школа для 
родителей»   

10-11 В течение года Заместитель директора  

Заседание Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей.  

10-11 

 

В течение года Заместитель директора  

Родительская конференция по итогам 10-11 май Заместитель директора  
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учебного года. Награждение родителей 
за успехи детей и активных родителей.  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
Пояснительная записка 

1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм (видов) 
промежуточной аттестации обучающихся.  
2.Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ №1», реализующей общеобразовательные 
программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (официальная публикация: «Вестник образования 
России» № 13, июль 2011 г.);  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. 
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от 
23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года №1089», от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089», от 
10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 
03.06.2008 №164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089);  
- приказ Министерства образование и науки РФ от 31 марта 2014 года № 53 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 
189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»);  
- Санитарно-эпидемиологическими правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020г. №16 и зарегистрированным Минюстом России 03.07.2020, регистрационный 
номер №58824;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в 
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Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);  
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014г. 
№08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;  
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);  
- инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2021-2022 учебном году Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;  
- Устав МБОУ «Солнечная СОШ №1»;  

- Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Солнечная СОШ №1». 
3.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов.  
4.Учебная деятельность в X-XI классах организована в условиях шестидневной учебной 
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.  
5.Учебный год начинается 01.09.2021.  

6.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 
компонента и компонента образовательной организации в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  
7.При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

8.В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 
программой осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку» (XI классы), «Информатике и ИКТ» (XI классы), 
«Физической культуре» (XI классы), элективных курсов (XI классы) при наполняемости XI 
классов 25 и более человек.  
9.Для использования при реализации образовательной программы выбраны:  
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-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства образование и науки РФ от 31.03. 2014 №253, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 08.05.2019г. 
№233); 
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. N699 «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»).  
10.Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 1-11 классов, другими локальными актами ОУ.  
Формы проведения промежуточной аттестации. 
№ Результаты  Классы/формы аттестации     11-е 

1. Русский язык Письменная (работа в формате ЕГЭ) 
2. Литература Письменная (тестовая работа), творческая работа 

3. Иностранный язык Письменная (тестовая работа) 
4. Математика Письменная (работа в формате ЕГЭ) 
5. Информатика Письменная (тестовая работа) 
6. История Письменная (тестовая работа) 
7. Обществознание Письменная (тестовая работа) 
8. География Письменная (тестовая работа) 
9. Физика Письменная (тестовая работа) 
10. Химия Письменная (тестовая работа) 
11. Биология Письменная (тестовая работа) 
12. Физическая культура Сдача нормативов 

13. ОБЖ Письменная (тестовая работа) 
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 
образования, не допускаются к итоговой аттестации.  
11.Реализация учебного плана МБОУ «Солнечная СОШ №1» в 2021-2022 учебном году 
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочим программам учебных предметов, курсов и образовательной 
программой среднего общего образования.  
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12.Учебный план для X-XI классов представляет совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся.  
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 
достижение указанной цели возможно при ведении профильного обучения, которое, 
согласно идее Концепции профильного обучения, является системой специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. За счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательной деятельности более 
полно учитываются интересы и склонности обучающихся, создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования.  
В учебном плане 10А профильного (технологического) класса предусмотрены:  
-базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента Российской Федерации направлены на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми предметами являются: «Русский язык»,  
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Физика», 
«Астрономия», «Биология», «Химия», «География», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»;  

- профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы повышенного 
уровня, определяющие специализацию профиля обучения.  
Профильные предметы для информационно-технологического профиля: «Математика», 
«Информатика и ИКТ». 
Таким образом, учебный план 10А профильного класса обеспечивает изучение учебных 
предметов на профильном уровне, создает условия для индивидуализации и 
дифференциации обучения; обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
образования (среднего или высшего профессионального образования).  
13.Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в XI классах 
представлен изучением учебного предмета региональной направленности «История Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» (интегрирован с учебным предметом «История»); 
регионального курса «Экология и безопасность жизнедеятельности», который преподается 
интегрировано с предметами «География», «Биология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», что отражено в рабочих программах по предметам. 

В X Б, XI А,Б  классах реализуется универсальное обучение.  
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Учебный план универсальных классов состоит из двух частей: федерального компонента, 
включающего инвариантную и вариативную части (региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения).  
Федеральный компонент представлен учебными предметами, ориентированными на 
формирование общей культуры и в большей степени связанными с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации, 
состоит из:  
- инвариантной части, которая включает обязательные учебные предметы на базовом 
уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика 

(алгебра, геометрия)», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология»,   
«Физическая культура», «ОБЖ»; 
- вариативной части, которая включает учебные предметы по выбору на базовом уровне: 
«География», «Информатика и ИКТ.  

Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость повышения 
качества образования, за счёт компонента образовательной организации добавлено 
количество часов в неделю, отводимых на изучение предметов «Русский язык» (11А,Б,В), 
«Алгебра» (11Б,В), «Химия» (11Б,В),  «Биология» (11Б,В).  
Профилизация обучающихся XБ, XIА,Б  классов осуществляется через элективные курсы, 
которые выполняют следующие функции: подготовка обучающихся к профессиональному 
образованию; удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности.  
Элективные учебные курсы - обязательные учебные курсы по выбору учащихся: 
«Письменные работы по английскому языку», «Основы лингвистического анализа текста», 

«Решение качественных и количественных задач по физике», «Решение задач в курсе 
неорганической и органической химии», «Математика: избранные вопросы», «Математика: 
от простого к сложному», «Современная политическая карта мира», «Решение задач разного 
типа по биологии», «Решение задач по программированию». 

14.Особенности отдельных учебных предметов учебного плана:  
Учебный предмет «История» в XI классах предполагает интегрированное изучение 
«Истории России» и «Всеобщей истории».  
Учебный предмет «ОБЖ» в XI классах включает обязательную подготовку обучающихся 
(граждан мужского пола) по основам военной службы, которая осуществляется через 
изучение соответствующего раздела учебного предмета.  

Учебный предмет «Обществознание» предполагает включение в его содержание экономики 
и права.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022, 2022 – 2023  учебные годы     

  10А класс  (технологический  профиль) 
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Предметная область Учебный 

предмет 

Уровен
ь 

Кол-во  
часов 

Всего Уровен
ь 

Кол-во  
часов 

Всего 

  10А 

2021 – 2022 

(35 учебных недель) 

11А 

2022-2023 

(34 учебных недели) 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 105 У 3 102 

Литература Б 3 105 Б 3 102 

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык Б 1 35 Б 1 34 

Родная литература - - - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 140 У 6 134 

Информатика У 4 140 У 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 105 Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 - - - 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 Б 2 68 

Обществознание Б 2 70 Б 2 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

      

Физика Б 2 70 Б 2 68 

Биология Б 1 35 Б 1 34 

Химия  Б 1 35 Б 1 34 

География Б 1 35 Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 35  1 34 

Элективные курсы  2 70  3 102 

Итого в неделю:  37 1295  37  

Максимально допустимая нагрузка  37 1295  37 1258 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022, 2022 – 2023  учебные годы     

  10Б класс  (универсальный  профиль) 
 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уровен
ь 

Кол-во  
часов 

Всего Уровен
ь 

Кол-во  
часов 

Всего 

  10Б 

2021 – 2022 

(35 учебных недель) 

11Б 

2022-2023 

(34 учебных недели) 
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Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 105 У 3 102 

Литература Б 3 105 Б 3 102 

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык Б 1 35 Б 1 34 

Родная литература - - - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 140 Б 4 136 

Информатика Б 1 35 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 105 Б 3 102 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 - - - 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 Б 2 68 

Обществознание Б 2 70 Б 2 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

Б 1 35 Б 1 34 

Физика Б 2 70 Б 2 68 

Биология Б 1 35 Б 1 34 

Химия  Б 1 35 Б 1 34 

География Б 1 35 Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 35  1 34 

Элективные курсы  6 210  6 204 

Итого в неделю:  37   37  

Максимально допустимая нагрузка  37 1295  37 1258 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022 учебный год     
  11А,Б класс  (универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень Кол-во  
часов 

Всего Уровен
ь 

Кол-во  
часов 

Всего 

  11А 

(34 учебных недель) 
11Б 

(34 учебных недель) 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык Б 1 34 Б 1 34 

Родная литература Б 1 34 Б 1 34 
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Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 136 Б 4 136 

Информатика Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 102 Б 3 103 

Естественные науки Астрономия - - - - - - 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Б 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 

Б 1 34 Б 1 34 

Физика Б 2 68 Б 2 68 

Биология Б 1 34 Б 2 68 

Химия  Б 1 34 Б 2 68 

География Б 1 34 Б 1 34 

Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Элективные курсы  6 204  4 136 

Итого в неделю:  37   37  

Максимально допустимая нагрузка  37 1258  37 1258 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии  со следующими 
документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

2. письмом Департамента образования и молодежной политики 
администрации Сургутского района «Примерный режим работы 
образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, в 2020-2021 учебном году»,  
3. на основании решения Управляющего Совета (протокол от 28.08.2020 г. 

№ 3). 

Календарный учебный график обеспечивает четкую и безопасную организацию 
образовательного процесса,  жизнедеятельности обучающихся и работников 
учреждения. 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

I полугодие – 16 учебных недель 

1 четверть: 01.09.21 – 30.10.21 (9 недель) 
Каникулы: 31.10.21 – 07.11.21 (8 календарных дней) 

2 четверть: 08.11.21 – 28.12.21 (7 недель) 
Каникулы: 29.12.21 – 09.01.22 (12 дней) 
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II полугодие – 18 (17 для 1-х, 19для 10-х) учебных недель 

3 четверть: 10.01.22 – 19.03.22 (в 1-х классах – 9 учебных недель, во 2 – 11-х классах 
– 10 недель) 
Каникулы: 20.03.22 – 27.03.22 (8 календарных дней) 

4 четверть: 28.03.22 – 31.05.22 (в 1 – 9-х,11-х классах – 8 недель, в 10-х классах – 9 

недель) 
Окончание учебного года:   
 для 1 – 4-х классов – 23.05.2022 года 

 для 5 – 9-х классов – 23.05.2022 года 

            для 10-х классов – 31.05.2022 года 

            для 11-х классов – 23.05.2022 года 

Всего учебных недель: в 1-х классах – 33; во 2 – 9-х, 11-х классах – 34;  

в 10-х классах – 35 

Сроки годовой промежуточной аттестации 11.05.2022 – 20.05.2022 

1-е классы: с 14.02.2022 – 20.02.2022 (дополнительные каникулы)                        
      

Учебные занятия проводятся в две смены с продолжительностью урока для обучающихся 1 
классов – 35 минут (начиная со 2 полугодия – по 40 минут), для обучающихся 2-11 классов - 
40 минут. 
Начало занятий: 
-  для обучающихся  I-ой смены с  800 

-  для обучающихся  II-ой смены с 1400 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 11 классах (без учета 
государственной итоговой аттестации), 35 учебных недель в 10 классах. 

Основная форма организации учебно-воспитательного процесса – урок. 
Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность рабочей недели: 6-ти 
дневная рабочая неделя в 10-11классах. 
     Расписание составляется с учетом гигиенических требований. 
Распределение классов по сменам: 10-11 классы обучаются в первую смену 

 Освоение образовательных  программ  сопровождается промежуточной и 
итоговой аттестацией обучающихся. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 
утверждены приказом. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится без прекращения 
образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического 
совета школы. 

Государственная итоговая  аттестация в 11 классах проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской 
Федерации.  
Окончание учебного года  

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, 
проводятся в  11 классах 25 мая 2022 г. 
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План внеурочной деятельности 

в 10-11х  классах  на  2021-2022  учебный  год 

(регулярные курсы внеурочной деятельности) 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Солнечная средняя  общеобразовательная  школа № 1» 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «Солнечная СОШ №1»  
является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 
образования. 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП 
СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 
дополнениями); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 с изм. 
2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 
деятельность. 
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Внеурочная деятельность МБОУ «Солнечная СОШ №1»  в рамках реализации ФГОС 
среднего общего образования, представляет образовательную деятельность, 
осуществляемую в форме отличной от классно-урочной, направленной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные общества, 
олимпиады по предметам программы средней школы); 
–    план воспитательных мероприятий; 
– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 
– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 
учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 
защиты обучающийся). 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ «Солнечная СОШ № 1», 
реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования). 
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
В МБОУ «Солнечная СОШ № 1» внеурочная деятельность занимает важное место в 
организации развивающей среды, эффективного досуга обучающихся. Система внеурочной 
деятельности представляет собой ту сферу, в которой максимально развиваются 
познавательные потребности и способности каждого обучающегося. В процессе 
формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 
определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении обучающихся 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в таких 
формах как спортивные секции, кружки, проектные конференции, поисковые и научные 
исследования, олимпиады и конкурсы, кураторские часы, общешкольные проекты, 
экскурсии, общественно-полезные практики, стажировки и др.  
Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, познавательная, 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 
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общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность и др. 
Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 
тематических образовательных программ (лектории, студии, мастерские на базе школы, в 
туристических походах, поездках и т.д.). 
Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную 
продолжительность в течение всего учебного года, составляющие не менее 17 часов в год) и 
нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы 
школы) курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности. 
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется 
образовательная деятельность; активизация социальных, интеллектуальных, эстетических, 
творческих интересов и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной 
личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности: 
– включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность; 
– формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе включение 
обучающихся в общероссийскую, международную коммуникативную деятельность через 
реализацию общероссийских, международных ученических проектов; 
– развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 
сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих задач; 
– воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
– формирование навыков здорового образа жизни. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности МБОУ «Солнечная СОШ №1»  и направлена на формирование у обучающихся 
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, деятельности школьного научного общества; 
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, села, в ходе партнерства с общественными организациями. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 
при участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 
большего числа обучающихся. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС среднего общего образования. 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру.  
Обучающиеся 10-х классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение учащимися социального опыта;  
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 
потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 
иметь следующие результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности;  
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  
- предварительное профессиональное самоопределение;  
- высокие коммуникативные навыки;  
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
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Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 
выпускника среднего общего образования.  
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС СОО 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательной организацией плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 
частной диагностики (анализа и самоанализа).  
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 
(показателей работы школы).  
Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 
состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 
оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих 
показателях. При неблагополучии в качестве общения участников, будет ухудшаться 
мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, 
приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной 
группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и 
напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно 
подробнее проанализировать по следующим показателям.  
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 
участников принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 
мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам, значит не 
найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от 
чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то, что 
предлагается – действительно интересно участникам).  
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может 
быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 
много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников, мотивация к 
обучению, СМИ о школеи пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  
В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих групп педагогов 
по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно 
было бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с 
некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами 
используется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.  
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Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 
позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей 
среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 
самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так 
же комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую 
инфраструктуру школы. 

План внеурочной деятельности   

в 10-11х  классах  на  2022-2023  учебный  год  (регулярные) 

 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования  
Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего 

образования является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в образовательной организации:  

− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;  

− учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума.  

 

Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

− анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы;  

 

Направление деятельности Наименование рабочей программы  

(форма организации ВД) 

Классы 

10А 10 Д 11А 11Д 

  

Спортивно-

оздоровительное  

Курс  «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное  

  

Курс «Основы финансовой 

грамотности»  

   0,5    0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное  Курс «Нравственные основы семейной 

жизни» 

1 1 1 1 

Общекультурное  Программа воспитания   

Социальное (на выбор) Курс «Служу России!» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Виртуальная реальность     

Научно-исследовательская деятельность     

Архитектура и дизайн     

Издательский центр. Телестудия     

Количество часов по классам 2,5 2,5 2,5 2,5 

Всего часов  10 
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− установление степени их соответствия целям и задачам образовательной 
программы учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 
участников образовательных отношений; 

− разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

Непрерывное повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется через  работу семинаров, педсоветов, заседаний методических 
объединений, курсовую подготовку и профессиональную переподготовку. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 
формах: совещания при директоре, педконсилиумы, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации, буклеты. 

 
  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Уровень квалификации работников МБОУ «Солнечная СОШ №1» и их 
функциональные обязанности 

Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 
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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. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда.  

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 
квалификации педагогических работников. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количес
тво 

работни
ков в 
ОУ 

(требует
ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-

хозяйственную работу 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
«Государственное и 
муниципальное правление», 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
Профпереподготовка 
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образовательного 
учреждения 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики, 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

по теме 
«Менеджмент в 
образовании», стаж 
работы более 20 лет 

 

Заместитель 
директора 

- Координация и 
контроль за работой 
педагогического, учебно-

вспомогательного, 
младшего 
обслуживающего 
персонала. 
- Разработка учебно-

методической и иной 
документации.  
- Обеспечение 
совершенствования 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
- Осуществление 
контроля за качеством 
образовательного 
процесса. 

9/9 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
«Государственное и 
муниципальное правление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики, 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

Высшее 
профессионально 
образование – 9 

чел.; 

Квалификационная 
категория: 

- высшая – 5 чел. 
- первая – 3 чел. 
Повышение 
квалификации по 
теме «Управление в 
сфере образования» - 
8 чел.; 
Профпереподготов
ка по направлению 
«Менеджмент в 
образовании» – 8 

чел. 

Заведующий 
библиотекой 

- Организация работы 
библиотеки как 
образовательного, 
информационного и 
культурного учреждения; 
- Информационное 
обеспечение учебного 
процесса в школе; 
- Пропаганда чтения, как 
формы культурного 
досуга; 
- Совершенствование 
традиционных, освоение 
и применение новых 
технологий. 

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или общее 
среднее образование, курсовую 
подготовку и стаж работы в 
должности библиотекаря не 
менее 3 лет 

Среднее 
профессиональное 
образование, первая 
квалификационная 
категория, стаж 
работы более 33 лет 

Заведующий 
хозяйством 

- Хозяйственная 
деятельность школы; 
-Материально-

техническое обеспечение 
учебного процесса; 
-Обеспечение режима 
здоровых и безопасных 
условий труда и учебы; 
-Проведение 
инструктажей по 

1/1 Среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию 
не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование 
и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию 
не менее 3 лет. 

Среднее 
профессиональное 
образование, первая 
квалификационная 
категория, стаж 
работы более 23 лет 
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пожарной безопасности с 
младшим 
обслуживающим 
персоналом; 
-Содержание 
пришкольной территории 
в чистоте и 
пожаробезопасном 
состоянии. 

Воспитатель - Организация и 
проведение внеурочной и 
кружковой работы в 
закрепленной группе по 
интересам; 
- Организация и 
проведение 
воспитательной, 
общественно-полезной и 
культурно-досуговой 
работы с детьми группы. 

1/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

- 

Учитель - Осуществление 
обучения и воспитания 
учащихся; 
- Способствование 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоению 
образовательных 
программ; 
 

99/99 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 

99чел.; 
Квалификационная 
категория: 

- высшая – 36 чел. 
- первая – 40 чел. 
Пед. стаж работы: 
- до 5 лет: 25 чел. 
- от 5 до 25 лет: 38 

чел. 
- более 25 лет: 36 

чел. 

Методист - Работа с новыми 
методиками по 
образовательному 
процессу; 
- Соблюдение 
кабинетной системы и 
постоянное её 
совершенствование; 
- Методическая помощь 
педагогическому составу 
школы по новейшим 
методикам и 
разработкам, 
касающихся 

1/0 Высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 
Для старшего методиста - 
высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности методиста не менее 
2 лет. 

- 
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образовательного 
процесса. 

Педагог-

организатор 

- развитие личности, 
талантов и способностей 
обучающихся; 
- формирование общей 
культуры обучающихся; 
- организация досуга 
обучающихся, 
педагогизации 
социальной сферы. 

8/4 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 
или в области, 
соответствующей профилю 
работы без предъявления 
требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 4 

чел.; 
Квалификационная 
категория: 

- высшая – 1 чел. 
- первая – 1 чел. 
- соответствие 
занимаемой 
должности – 1 чел. 
Пед. стаж работы: 
- до 5 лет: 1 чел. 

Педагог-

психолог 

- психолого-

педагогическое 
сопровождение 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в школе; 
- профилактика 
возникновения 
социальной 
дезадаптации; 
- оказание 
психологической, 
коррекционной помощи 
обучающимся и другим 
участникам 
образовательного 
процесса. 

4/3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 2 

чел.; 
Квалификационная 
категория: 

- первая: 2 чел. 
Пед. стаж работы: 
- от 5 до 25 лет: 2 

чел. 

Социальный 
педагог 

- Осуществление 
воспитания 
обучающихся с учётом 
специфики школы; 
- Обеспечение режима 
соблюдения норм и 
правил техники 
безопасности в учебно-

воспитательном 
процессе; 
- Содействие 
социализации, 
формированию общей 
культуры личности, 
осознанному выбору и 
последующему освоению 
профессиональных 
образовательных 
программ. 

4/3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
"Образование и педагогика", 
"Социальная педагогика" без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 3 

чел.; 
Квалификационная 
категория: 

- соответствие 
занимаемой 
должности: 2 чел. 
Пед. стаж работы: 
- от 5 до 25 лет: 2 

чел. 

Учитель-логопед - Логопедическое 
сопровождение 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в школе; 

4/3 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 3 

чел.; 
Квалификационная 
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- Профилактика и 
коррекция школьной 
дезадаптации; 
- Оказание 
логопедической помощи 
обучающимся в школе. 

категория: 

- высшая: 1 чел.; 
- первая: 2 чел.; 
- соответствие  
Пед. стаж работы: 
- до 5 лет: 1 чел.; 
- от 5 до 25 лет: 2 

чел. 
Педагог-

библиотекарь 

- Информационно-

библиографическое 
сопровождение учебно-

воспитательного 
процесса в школе 
(образовательная); 
- Содействие 
самообразованию 
обучающихся и 
педагогических 
работников школы 
средствами библиотечно-

информационного 
обслуживания; 
- Пропаганда чтения как 
формы культурного 
досуга (культурная); 
- Обеспечение доступа к 
информации и ресурсам, 
необходимым для 
реализации программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
(информационная). 

1/1 Высшее профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) образование без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
соответствие 
занимаемой 
должности, стаж 
работы более 18 лет 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

- Преподавание ОБЖ; 
-Организация в 
соответствии с 
законодательством 
допризывной подготовки 
обучающихся и учета 
военнообязанных; 
- Организация и 
проведение в школе 
мероприятий по ГО. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная подготовка 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 
или ГО без предъявления 
требований к стажу работы 
либо среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" 
или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование, первая 
квалификационная 
категория, стаж 
работы более 12 лет 
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Специалист по 
охране труда 

- Нормативное 
обеспечение системы 
управления охраной 
труда; 
- Обеспечение 
подготовки работников в 
области охраны труда; 
- Сбор, обработка и 
передача информации по 
вопросам условий и 
охраны труда; 
- Обеспечение снижения 
уровней 
профессиональных 
рисков с учётом условий 
труда; 
- Обеспечение контроля 
за соблюдением 
требований охраны 

труда; 
- Обеспечение контроля 
за состоянием условий 
труда на рабочих местах; 
- Обеспечение 
расследования и учёта 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
- Распределение 
полномочий, 
ответственности, 
обязанностей по 
вопросам охраны труда и 
обоснование ресурсного 
обеспечения. 

1/1 высшее образование по 
направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" 
или соответствующим ему 
направлениям подготовки 
(специальностям), по 
обеспечению безопасности 
производственной 
деятельности либо высшее 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда либо среднее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда 

Высшее 
образование, 
переподготовка по 
программе «Охрана 
труда», стаж работы 

2 года. 

Лаборант оказание помощи 
учителю (учителям) в 
организации и 
проведении учебных 
занятий, обслуживании и 
поддержании в рабочем 
состоянии оборудования 
учебных кабинетов 

3/2 среднее (высшее) 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или начальное 
профессиональное 
образование, специальную 
подготовку по установленной 
программе и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет 

Высшее 
профессиональное 
образование – 2 

чел.; 
Стаж работы: 
- до 5 лет: 1 чел. 
- от 5 до 25 лет: 1 

чел. 

Специалист по 
персоналу 

- Ведение 
организационной и 
распорядительной 
документации по 
персоналу; 
- Ведение документации 
по учёту и движению 
кадров; 
- Администрирование 
процессов и 
документооборота по 

4/2 высшее профессиональное, 
среднее профессиональное 
образование или 
дополнительное 
профессиональное образование 
— программы 
профессиональной 
переподготовки, программы 
повышения квалификации, без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 2 

чел.; 
Стаж работы: 
- от 5 до 25 лет: 2 

чел. 
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учёту и движению 
кадров, представлению 
документов по персоналу 
в государственные 
органы; 
- Сбор информации о 
потребностях 
организации в персонале; 
- Поиск, привлечение, 
подбор и отбор 
персонала; 
 - Администрирование 
процессов и 
документооборота 
обеспечения персоналом; 
- Администрирование 
процессов и 
документооборота по 
вопросам организации 
труда и оплаты 
персонала; 

Специалист по 
закупкам 

- Предварительный сбор 
данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, 
услуги; 
- Подготовка закупочной 
документации; 
- Обработка результатов 
закупки и заключение 
контракта; 

2/1 среднее профессиональное 
образование или 
дополнительное 
профессиональное образование 
— программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной 
переподготовки в сфере 
закупок, без предъявления 
требований к стажу работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 2 

чел.; 
Стаж работы: 
- до 5 лет: 1 чел. 
- от 5 до 25 лет: 1 

чел. 

Системный 
администратор 

выполнение работ по 
обеспечению 
бесперебойной работы 
компьютерной техники, 
программного 
обеспечения, локальной 
сети. 

1/0 высшее образование 
(бакалавриат, специалитет, 
магистратура) или среднее 
профессиональное образование 
– программы подготовки 
специалистов среднего звена, 
либо дополнительное 
профессиональное образование 
– программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий. Не менее одного 
года работы в области 
технической поддержки, 
администрирования, 
программирования устройств 
инфокоммуникационных 
систем при среднем 
профессиональном 
(техническом) образовании. 

Высшее 
профессиональное 
образование – 1 

чел.; 
Стаж работы: 
- от 5 до 25 лет: 1 

чел. 
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Художник Оформление выставок, 
праздничных вечеров, 
литературных гостиных, 
школьной столовой, 
актового зала для 
проведения новогодних и 
других праздников, 
оформление стендов и 
плакатов 

1/0 высшее профессиональное 
(художественное) образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или среднее 
профессиональное 
(художественное) образование, 
и стаж работы по 
специальности не менее пяти 
лет 

- 

Юрисконсульт - согласование 
локальных нормативных 
документов; 
- проверка соблюдения 
организацией 
законодательных норм; 
- претензионная работа в 
организации; 
- исковая работа; 
- представительство 
организации при 
взаимодействии с 
госорганами; 
- консультирование 
работников. 

1/0 высшее юридическое 
образование, знания 
гражданского, 
административного, трудового, 
финансового, процессуального 
права. 

- 

Системный 
техник 

- Установка прикладного 
программного 
обеспечения; 
 - Оценка критичности 
возникновения 
инцидентов при работе 
прикладного 
программного 
обеспечения; 
- Оптимизация 
функционирования 
прикладного 
программного 
обеспечения; 
- Интеграция 
прикладного 
программного 
обеспечения в единую 
структуру 
инфокоммуникационной 
системы; 
 -Реализация регламентов 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
прикладного 
программного 
обеспечения; 
- Разработка нормативно-

технической 
документации на 
процедуры управления 

1/0 среднее профессиональное - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена, 
либо дополнительное 
профессиональное образование 
- программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной 
переподготовки в области 
компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий, а также не менее 
трёх месяцев работы в области 
технической поддержки, 
администрирования, 
программирования устройств 
инфокоммуникационных 
систем 

- 
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прикладным 
программным 
обеспечением; 
- Разработка требований 
к аппаратному 
обеспечению и 
поддерживающей 
инфраструктуре для 
эффективного 
функционирования ППО; 

Делопроизводит
ель 

- Организация работы с 
документами; 
- Организация текущего 
хранения документов; 
- Организация обработки 
дел для последующего 
хранения. 

2/1 среднее профессиональное 
образование — программы 
подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, без предъявления 
требований к стажу работы 

Высшее 
профессиональное 
образование – 1 

чел.; 
Стаж работы более 
27 лет. 

Секретарь-

руководителя 

- Приём и распределение 
телефонных звонков 
организации; 
- Организация работы с 
посетителями 
организации; 
- Оказание помощи 
руководителю в 
планировании рабочего 
времени; 
- Организация 
телефонных переговоров 
руководителя; 
- Организация работы с 
посетителями в 
приёмной руководителя; 
- Организация 
исполнения решений, 
осуществление контроля 
исполнения поручения 
руководителя; 
- Составление и 
оформление 
управленческой 
документации; 
- Организация работы с 
документами в приёмной 
руководителя; 
- Организация хранения 
документов в приёмной 
руководителя; 
- Обеспечение 
руководителя 
информацией; 
- Организация 
информационного 
взаимодействия 
руководителя с 
должностными лицами 

2/1 высшее образование - 
бакалавриат, либо среднее 
профессиональное образование 
- программы подготовки 
специалистов среднего звена, 
либо дополнительное 
профессиональное 
образование; не менее двух лет 
выполнения работ по 
организационному и 
документационному 
обеспечению деятельности 
руководителя организации при 
среднем профессиональном 
образовании 

Среднее 
профессиональное 
образование – 1 

чел.; 
Стаж работы более 
32 лет. 
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организации. 
Уборщик 
служебных 
помещений 

поддержание 
надлежащего 
санитарного состояния и 
порядка на закрепленном 
участке 

17/17 - - 

Гардеробщик  прием и хранение 
верхней одежды 
участников 
образовательного 
процесса и посетителей 
школы 

4/4 - - 

Вахтёр обеспечение 
сохранности 
материальных 
ценностей школы 

2/2 - - 

Сторож охрана зданий, 
сооружений и имущества 
школы во внеурочное 
время 

3/3 - - 

Дворник поддержание 
санитарного состояния 
закрепленной территории 
на уровне требований 
СЭС 

5/3 - - 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

мелкий текущий ремонт 
школьного имущества, 
обслуживания здания 

3/0 лица старше 18 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к опыту работы 

- 

                                

В связи с необходимостью повышения квалификации работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, не реже чем 1 раз в 3 года (на 
основании приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 и № 1644, вносящих 
изменения во ФГОС начального общего и основного общего образования) 

приоритетным направлением в ОО является повышение квалификации по профилю  
деятельности педагогов.  

Таким образом, МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1»  

укомплектована педагогическими работниками на 100%. Все педагоги  имеют 
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
образованию в течение всей жизни,  компетентны  в осуществлении обучения и 
воспитания  школьников, использовании современных образовательных, в том числе 
информационно-коммуникационных технологий обучения, способны эффективно 
применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 
образовательной программы, постоянно развиваются в профессиональном 
отношении. Все учителя имеют  курсовую подготовку (в объеме 72 часов) по 
отдельным вопросам и профессиональную переподготовку по направлениям работы 
учреждения (в объеме более 500 часов). 
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Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 
образовательной программы являются: 
− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
− вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

− дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса являются: 
− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 

которое проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 
учреждение и в конце каждого учебного года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией учреждения; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
− сохранение и укрепление психологического здоровья; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
− формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
− развитие экологической культуры; 
− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
− поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
− выявление и поддержка одарённых детей. 

Педагогические работники, участвующие в психолого-педагогическом 
сопровождения участников образовательного  процесса, обладают необходимыми 
базовыми компетентностями. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 
на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 
программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив ХМАО - Югры покрывает 
следующие расходы на год: 
− оплату труда работников учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 
− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 
и платой за пользование этой сетью); 

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 
здания и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета 
муниципального образования Сургутский район. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
учреждения на образовательную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма 
средств учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников и в коллективном договоре. В 
Положении об оплате труда работников определены критерии и показатели 
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результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеклассной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 

учреждение: 
− проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 
− устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации образовательной программы; 

− определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы. 
Таким образом, финансирование реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме, установленном на основе принципа нормативного 
подушевого  финансирования, установленного для образовательных учреждений 
ХМАО-Югры. Бюджет учреждения состоит из средств РФ, ХМАО–Югры, 
муниципального образования Сургутский район и внебюджетных средств.  
Учреждение привлекает также дополнительные финансовые средства за счет платных 
дополнительных образовательных услуг.   

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации образовательной программы, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу среднего общего образования, 
оборудованы: 
− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

(кабинеты информатики) и педагогических работников; 
− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
− необходимые лаборатории и мастерские; 
− помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 
− библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 
− актовый зал; 
− спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 
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− помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

− помещения для медицинского персонала; 
− административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
− гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Для реализации образовательной программы в учреждении имеются 
оборудованные учебные кабинеты. Имеются специализированные кабинеты физики, 
химии, информатики, биологии, слесарная и столярная мастерские, кабинет швейного 
и кулинарного дела. В учреждении два компьютерных класса, имеется подключение 
к сети Интернет, мобильные  компьютерные классы, организована локальная сеть.  

В столовой организовано бесплатное горячее питание, в том числе для 
льготных категорий учащихся. В ОУ имеется медицинский пункт, процедурный 
кабинет, заключен договор на медицинское обслуживание. Созданы условия для 
занятий физкультурой и спортом: имеются 2 спортивных зала, стадион. В школе 
имеется актовый зал на 160 мест. 

Успешно функционирует система  психолого-медико-социального 
сопровождения. В школе работают логопеды, психологи, социальные педагоги. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеклассной работы, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 
инвентарём.  

Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами (печатными и электронными) по всем учебным предметам. Библиотека 
учреждения имеет фонд дополнительной литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 
Общее количество книг в библиотеке – более 20 тысяч. Размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 
всех видов учебной и внеклассной деятельности для всех участников 
образовательных отношений, соответствуют требованиям СанПиНов. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 



 

 

 

173  

  

  

 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеклассной 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 учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 



 

 

 

174  

  

  

 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 
рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 
деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий 

3.2.6. Контроль состояния системы условий реализации образовательной 
программы 

В ходе создания системы условий реализации образовательной программы 
проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
информационно-методическое обеспечение, деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогического условий. 

Для оценки используется набор показателей: 
 
Объект оценки Содержание Частота 

сбора 
информац

ии 

Форма 
представлени
я результатов 

Ответственн
ый 

Кадровые 
условия 

Укомплектованность учреждения 
руководящими и иными работниками 

1 раз в год Справка  Заместитель 
директора 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников учреждения требованиям ЕКС 

При 
приеме на 
работу 

 Специалист 
отдела кадров 

Обеспеченность непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников 

1 раз в год Таблица Заместитель 
директора 
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Психолого-

педагогические 
условия 

Оценка достижения обучающимися 
планируемых предметных результатов 

В 
соответств
ии с 
планом 
ВШК 

Справка  Заместитель 
директора 

Финансовые 
условия 

Условия финансирования  1 раз в год Информация 
для 
публичного 
доклада 

Заместитель 
директора 

Привлечение дополнительных финансовых 
средств 

1 раз в год Информация 
для 
публичного 
доклада 

Заместитель 
директора 

Материально-

технические 
условия 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
пожарной и электробезопасности, 
требований охраны труда, своевременных 
сроков и необходимых условий текущего и 
капитального ремонтов 

1 раз в год Акт приемки 
учреждения к 
началу 
учебного 
года 

 

Заместитель 
директора 

Информационно
-методическое 
обеспечение 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методическими и дидактическими 
материалами, наглядными пособиями и др. 

1 раз в год Справка  Библиотекарь 

Обеспечение реализации обязательной части 
образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного 
процесса 

1 раз в год Учебный  
план 

Заместитель 
директора 

Обеспеченность доступа для всех 
участников образовательного процесса к 
информации, связанной с реализацией 
образовательной программы 

1 раз в год Школьный 
сайт  

Инженер  

Обеспеченность доступа к  печатным и 
электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

1 раз в год  Школьный 
сайт 

Инженер  

Обеспеченность учебниками с 
электронными приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-методической 
литературой и дидактическими материалами 
по всем учебным предметам 
образовательной программы 

1 раз в год Справка Библиотекарь 

Обеспеченность фонда художественной 
литературой 

1 раз в год Информация 
для 
публичного 
доклада 

Библиотекарь  

 

Управление реализацией программы 

Непосредственное управление реализацией образовательной программы 
осуществляет директор. Органами и формами коллегиального управления и 
самоуправления по реализации образовательной программы являются управляющий 
совет, педагогический совет, совет родителей. 

В управление учреждением включен Методический совет, являющийся 
одновременно и экспертным советом. Методический совет   проводит экспертную 
оценку рабочих программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, 
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на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям,  дает 
научно обоснованные рекомендации по изменению содержания образования, выбору 
средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Предметные методические объединения учителей осуществляют выбор 
образовательных технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
 

Используемые педагогические технологии: 
Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные технологии: 

− игровые образовательные технологии; 
− психотерапевтические технологии: игровая терапия, арт-терапия, 

сказкотерапия, музыкотерапия и др.; 
− технология создания адаптивной образовательной среды, предполагающей 

учёт индивидуально-типологических особенностей развития детей;  
− технология поддержки и сопровождения в образовательном процессе. 

Информационно-коммуникативные технологии: 
− обучающие компьютерные программы; 
− контролирующие компьютерные программы; 
− демонстрационные компьютерные программы; 
− использование интерактивной доски; 
− компьютерные презентации. 

Технология проектной деятельности. 
Технология деятельностного метода (построение процесса обучения на основе 
учебных ситуаций). 
Технология учебного диалога. 
Технология проблемного (эвристического) обучения. 
Технология уровневой дифференциации: 

− дифференциация учебных заданий по уровню творчества, по уровню 
трудности, по объёму учебного материала; 

− организация дифференцированной работы по степени самостоятельности, по 
характеру помощи учащимся, по форме учебных действий. 

Педагогические технологии по выявлению и поддержке одарённых детей. 
Технология  выявления результатов образования в форме новых контрольно-

измерительных материалов – итоговых интегрированных контрольных работ. 
Педагогическая технология диагностики и мониторинга процесса  воспитания в 
школе: диагностики личностного развития школьника, диагностики детского 
коллектива, диагностики профессиональной позиции педагога. 
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Приложение        

Основное содержание курсов внеурочной деятельности  
на уровне среднего  общего образования 

 

 1. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Курс «Финансовая грамотность» тесно переплетается с общеобразовательными 
предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не 
только более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные 
знания при изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по 
предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 
математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 
образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того что 
ЕГЭ по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, включающие 
различные аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-

методического комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена. 
 Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 
учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой 
грамотности. 

 Так, в курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 
функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку 
учащиеся только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках 
курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, 
рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны 
научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми 
органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения 
кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.  

Курс направлен на формирование умений находить и анализировать информацию 
финансового характера, ориентироваться в ассортименте предлагаемых финансовых 
продуктов, осуществлять их выбор, адекватный потребностям и возможностям 
индивидуума. Также курс предполагает формирование умений в области прогнозирования 
возможных последствий от принимаемых финансовых решений и умений по выявлению 
мошеннических схем при осуществлении финансовых операций. 
                     Содержание элективного курса «Финансовая грамотность» 

Тема 1. Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он 
нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 
Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 
фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 
возможности. 
Тема 3. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 
защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном 
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страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько 
советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 
Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 
сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 
Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 
встретиться бизнесмен. 
Тема 5. Основы налогообложения. (6ч.) 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 
налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. 
Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 
Тема 6. Личное финансовое планирование. (8ч) 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 
попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 
потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 
составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 
Итоговый контроль по курсу. 
11 класс 

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (8 ч) 
Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным 

программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 
обеспечении, существование риска в разного рода пенсионных программах; важность 
пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного 
фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 
Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (11 ч.) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообразования 
для развития бизнеса, стартап, бух.учет, уставной капитал, доходы, расходы, прибыль, 
налогообложение, бизнес идеи. 
Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (6 ч) 

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической 
ситуации; финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 
жизненных ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с 
паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах компаний и 
государственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из различных 
источников. 
Тема 4. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (9 ч) 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах 
жизни; преимущества и последствия заключения договоров на страхование; виды 
страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и интерпретация 
актуальной информации в сфере страхования; чтение договоров страхования. 
 

2. Курс внеурочной деятельности «Шахматы»  
 Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 
устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 
самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 
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выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 
занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 
сказок и т. д.   
          О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 
таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 
популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 
многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 
занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.   
         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия,  но и 
действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего 
плана действий - способности действовать в уме. 
         Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 
приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных 
видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 
       Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 
активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 
нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 
      В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 
ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 
качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 
Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, 
социализации обучающихся посредством обучения игре в шахматы 

 Задачи: 
− развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 
− формировать универсальные способы мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 
логические операции).    
− развить навыки групповой работы;  
− способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 
− заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной 
ответственности.  
−  воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени 

         Третий – четвертый год обучения предполагают обучению  решения шахматных 
задач.   
На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 
решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 
ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о 
какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме 
этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», 
«Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 
для проверки  полученных знаний.                      
Третий год обучения 

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей 
и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 
“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 
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темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 
Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 
Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 
“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 
игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 
“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 
данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 
“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 
копирует ваши ходы. 
“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 
“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить 
материальное преимущество. 
“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 
проигрышу материала или мату. 
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 
“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 
если рокируют. 
“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 
которую белые не нарушают правил игры. 
“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 
пешек. 
“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 
противника образовались сдвоенные пешки. 
Четвертый год обучения  
1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 
шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 
нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 
отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 
уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения 
ничьей. 
Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 
остаться с лишним материалом. 
“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 
“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 
2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 
случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи 
(при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 
(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 
(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 
короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 
Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 
Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 
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против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть 
в эндшпиле. 
Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 
начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  
“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 
“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 
“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 
“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 
королем, чтобы добиться ничьей. 
“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

                                                                   

3. Курс внеурочной деятельности «Этика и психология семейной жизни» 

В современном мире семья переживает острый кризис, вызванный утверждением 
индивидуализма в семейной жизни, активной пропагандой вседозволенности в отношении 
полов. При этом у подрастающего  поколения  изменяется система ценностных ориентаций 
на создание семьи. Сложившаяся ситуация усугубляется низким уровнем педагогической 
культуры многих родителей, неумением серьезно заниматься воспитанием собственных 
детей. Именно дефицит любви и отсутствие знаний о воспитании и развитии ребенка 
приводят к негативным явлениям современной действительности, таким как падение уровня 
физического и психического здоровья детей, снижение духовно-нравственных ценностей, 
усложнение процесса адаптации в обществе. 

Самоценность семьи проявляется в межличностных отношениях.  Потеря социальной 
сущности брака, искажение духовных ценностей не позволяют формированию адекватных 
внутрисемейных отношений. В этой связи важнейшими задачами психолого-

педагогического сопровождения старшеклассников являются направленность 
воспитательного процесса на усвоение нравственных основ межличностных отношений, 
формирование навыков общения в социальном окружении, выработка умения разрешать и 
предупреждать конфликты. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода:  рождение и 
воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия новому 
поколению. Духовное и моральное здоровье семьи во многом определяют характер 
человека, правильное воспитание подрастающего поколения и в конечном итоге развитие 
всего общества. Именно семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни 
человека. 

Уроки семьи и семейных ценностей являются первым шагом, частью программы 
действий образовательного учреждения, направленной на возрождение воспитательного 
потенциала семьи. Роль семьи в жизни человека, права и ответственность  ее членов друг 
перед другом, нравственные и правовые аспекты этих вопросов могут стать темами 
обсуждения на уроках и классных часах в школе. 

Цели курса:  
• расширить информационное поле обучающихся о семейно-брачных отношениях, 

возможных затруднениях и путях их преодоления;  
• формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему отцовству и 

материнству,  подготовка их к сознательному созданию собственных семей. 
Задачи курса:  
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• формировать теоретические знания о семье как социальном институте; знакомить с 
нравственными нормами брака в традиционной культуре; 
• обучить нравственным основам взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 
• выработать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж 

и т.д., об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей 
обязанности в воспитании детей;  
• формировать знания об особенностях развития детей и основных проблемах их 

воспитания; об экономике и быте семьи;  
• обучить умению разрешать и предупреждать конфликты, усвоение правил поведения 

людей в ситуациях конфликта или распада семьи; 
• выработать навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 
• развивать эмоционально-волевую сферу учащихся. 

Содержание данного курса включает в себя изучение семьи как нравственной основы 
современного человека, анализ кризисных явлений современной семейной жизни, 
формирование положительных отношений в семье, анализ психологических аспектов 
мужского и женского поведения, изучение психологии детско-родительских отношений, 
формирование личностных качеств, необходимых для семейной жизни.  

Предлагаемый курс нацеливает на выработку потребности в создании семьи, развитие 
адекватных межличностных отношений, на  духовно-нравственное воспитание и развитие. 
Содержание курса определяется системой знаний, умений и навыков теоретического и 
прикладного характера, формами и методами деятельности учителя и ученика, видами 
творческой и самостоятельной работы. Данный курс разработан как альтернативный 
источник знаний, позволяющий у обучающихся сформировать правильные социальные 
установки при выборе спутника и создании семьи. 

  

 4. Курс внеурочной деятельности « Военно-спортивная подготовка» 

 Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изучение 
законодательных основ военной службы, истории и основных этапов становления и развития 
Вооруженных Сил России, ознакомление кадет с жизнью военнослужащих, их правами и 
обязанностями, приобретение кадетами необходимых военных знаний и практических 
навыков в объеме, необходимом для службы в Вооруженных Силах РФ, теоретических 
основ подготовки и ведения тактических действий, принципов работы вооружения и боевой 
техники. В группу практических занятий входят занятия в тире, на строевом плацу, тактико-

строевые занятия, военно-тактические (военно-спортивные) игры.  
Цели и задачи курса: 
• повышение компетентности кадет в выполнении задач военно-профессиональной 
деятельности по их предназначению; 
• увеличение уровня практической подготовки кадет; 
• дать обучающимся знания, навыки и умения, необходимые им для дальнейшего 
успешного обучения в высших учебных заведениях, преимущественно Министерства 
обороны Российской Федерации; 
• привить кадетам волевые, командирские и методические качества, позволяющие в 
последующем выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделений.  
• формирование мотивации воспитанников к выбору военной специальности и как 
следствие базовых и профильных учебных предметов на этапе профильного обучения; 
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• обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств 
офицера, сопоставлению их со своими способностями, интересами, наклонностями. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Военно-спортивная подготовка» 

10 класс 

Раздел I. Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 
1. Устав гарнизонной и караульной службы. 
1.1 Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 
1.2 Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 
1.3 Обязанности часового. 
Раздел II. Основы военной топографии. 
1. Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 
1.1 Определение своего местонахождения по карте. 
Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 
1. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 
1.1 Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов 
дыхания от окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ. 
Раздел IV. Строевая подготовка. 
1. Строевые приёмы и движение без оружия. 
1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед 
построением и в строю. 
Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 
ношения военной формы одежды. 
1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 
Строевой и походный шаг. Движение бегом. 
Повороты на месте. 
Повороты в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Раздел V. Основы огневой подготовки. 
1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с 
оружием и боеприпасами. 
1.1 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб 
из пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 
2. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКП). 
2.1 Назначение, боевые свойства и устройство ручного пулемета ПКП, его разборка и 
сборка. 
2.2 Предназначение частей и механизмов ручного пулемета. Работа частей и механизмов 
ручного пулемета при заряжании и стрельбе. 
2.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 
устранения. 
2.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке ручного пулемета. Снаряжение 
пулеметной ленты патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его 
хранение и сбережение. 
3. Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 
3.1 Практические стрельбы на  стрелковом тренажере ОЭТ5. 
11 класс. 
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Раздел I. Общественно-государственная подготовка. 
1. Особенности военной службы. Воинская обязанность. 
1.1 Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 
1.2 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. 
Медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
1.3 Правовые основы военной службы. Военная присяга. 
Раздел II. Основы инженерной подготовки. 
1. Инженерное оборудование и маскировка позиций. 
1.1 Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их 
маскировки. 
Раздел III. Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 
1. Оружие массового поражения. 
1.1 Действия при вспышке ядерного взрыва. 
1.2 Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. 
Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных 
веществ на обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и 
сооружения. 
2. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 
2.1Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм 
фильтрующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта 
(костюма). Выполнение нормативов по РХБЗ. 
Раздел IV. Строевая подготовка. 
1. Строевые приёмы и движение без оружия. 
1.1 Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед 
построением и в строю. 
Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 
ношения военной формы одежды. 
1.2 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 
Строевой и походный шаг. Движение бегом. 
Повороты на месте. 
Повороты в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Раздел V. Основы огневой подготовки. 
1. Снайперская винтовка Драгунова (СВД). 
1.1 Назначение, боевые свойства и устройство снайперской винтовки СВД, её разборка и 
сборка. 
1.2 Предназначение частей и механизмов снайперской винтовки. Работа частей и 
механизмов снайперской винтовки при заряжании и стрельбе. 
1.3 Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 
устранения. 
1.4 Выполнение нормативов по разборке и сборке снайперской винтовки Драгунова. 
Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его 
хранение и сбережение. 
Раздел VI. Основы тактической подготовки 
1. Действия солдата в бою. 
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1.1 Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, 
вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата 
в бою и по его штатному предназначению. 
1.2 Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и 
маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. 
Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 
1.3 Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в 
рост, пригнувшись, перебежками и переползанием). 
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Приложение  
Оценочные материалы 

Среднее общее образование 

Русский язык 

Кл
асс 

Программа  Учебно-

методическое 
пособие 

Учебник Оценочные 

материалы 

(КИМы) 

Дополнительная 
литература 

Ф.И.О. 
педагога 

Мониторин
г 

обеспеченн
ости 

учебниками 

Автор, составитель 

название, год издания 

Автор, составитель 

название, год 
издания 

Автор, 
составитель 

Название, годы 
изд-я 

Автор, 
составитель 

название, год 
издания 

Автор, составитель 

название, год издания 

Кол-

во 
учеб
нико
в в 
фонд
е 

Обе
спеч
енн
ость 



 

 

 

188  

  

  

 

10 В. Гусарова «Русский 

язык: 10-11 классы: 
базовый уровень: 
рабочая программа дл
я 
общеобразовательных 
учреждений». – М, - 

2017. 

Л.В.Бугрова Русский 
язык 10 класс 
Методическое 
пособие 

 

Гусарова И.В. 
Русский язык. 
10 класс. 
«ВентанаГраф», 
2020 г. 

Сборник 36 
вариантов под 
редакцией И.П. 
Цыбулько. ЕГЭ-

2021. 

Сазонова И. К. 
Орфографический 
словарь русского 
языка. 5-11 кл.,2013г. 
 

Гольберг И. М. , 
Иванов В. Словарь 
грамматических 
трудностей русского 
языка 5-11 кл.,2015г. 
 

Баско Н. В., Андреева 

Айганова 
У.Ю. 

80 

80 

100 

https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
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11 В. Гусарова «Русский 

язык: 10-11 классы: 
базовый уровень: 
рабочая программа дл
я 
общеобразовательных 
учреждений». – М, - 

2017. 

Л.В.Бугрова Русский 
язык 11 класс 
Методическое 
пособие 

 

Гусарова И.В. 
Русский язык. 
11 класс. 
«ВентанаГраф», 
2020 г. 

Сборник 36 
вариантов под 
редакцией И.П. 
Цыбулько. ЕГЭ-

2021. 

И. В. Словарь 
православной лексики 
в русской литературе 
Х1Х-ХХ вв. 5-11 

кл.,2012г. 
 

Березович Е. Л., 
Галинова Л. В. 
Этимологический 
словарь русского 
языка. 7-11 л.,2014г. 
 

Попова Т. В., Зайкова 
Е. С. Морфемно-

словообразовательный 
словарь русского 
языка. 5-11 л.2014г. 
 

Баско Н. В., Зимин В. 
И. Фразеологический 
словарь русского 
языка. 5-11кл.2015г. 

Софронова 
О.И. 
Гладкова 
С.В. 

80 

80 

100 

 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
https://multiurok.ru/index.php/files/l-v-bugrova-russkii-iazyk-10-klass-metodicheskoe-p.html
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Литература 

10 Ю.В. Лебедев, А.Н. 
Романова Программы 
общеобразовательных  
учреждений. Ю.В. 
Лебедев, А.Н. 
Романова. Литература 
5-9, 10-11кл (базовый 
и профильный 
уровни),2016г. 
 

 Аркин И.И. Уроки 
литературы в 10 
классе. Книга для 
учителя, , 2015 

 

 Беляева Н.В., А.Е. 
Иллюминарская, В.Н. 
Фаткуллова. 
Литература 10 класс: 
Методические 
советы под ред. 
В.И.Коровина. Книга 
для учителя.,2016г. 
 

Лебедев Ю.В.   
Русский язык и 
литература. 
Литература 
(базовый 
уровень). В 2-х 
частях) 10 кл., 
2021 г 

Коровина В.Я. 
Читаем, думаем, 
спорим. 
Дидактический 
материал по 
литературе 10 
класс, 2015г. 

- сайт fipi.ru 

- сайт 
ege.yandex.ru 

- электронный 
репетитор 
«Русский язык»( 
система 
обучающих 
тестов) 
- обучающая 
программа 
«Фраза» 

- орфотренажер 
«Грамотей» 

 

Айганова 
У.Ю. 

80 100 
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11 Ю.В. Лебедев, А.Н. 
Романова 

Программы 
общеобразовательных  
учреждений. Ю.В. 
Лебедев, А.Н. 
Романова. Литература 
5-9, 10-11кл (базовый 
и профильный 
уровни),2016г. 
 

Егорова Н.В. 
Поурочные 
разработки по 
русской 
литературе.,2016г. 

Журавлев В. П. 
Литература, 11 
кл. 2017г. 

Коровина В.Я. 

Читаем, думаем, 
спорим. 
Дидактический 
материал по 
литературе 11 
класс, 2015г. 

- сайт fipi.ru 

- сайт 
ege.yandex.ru 

- электронный 
репетитор 
«Русский язык»( 
система 
обучающих 
тестов) 
- обучающая 
программа 
«Фраза» 

- орфотренажер 
«Грамотей» 

 

Софронова 
О.И. 
Гладкова 
С.В 

80 

 

100 

Иностранные языки 

10 В. Г. Апальков 
«Рабочие программы. 
Английский в 
фокусе»,  2020г. 

О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, 
Д.Дули, Б. Оби, в. 
Эванс «Английский 
язык в фокусе» 10 
класс. Книга для 
учителя.,  2017г. 

Афанасьева 
О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. и 
др.  
Английский 
язык. 10 кл., 
2021г. 

Д.Дули, В. Эванс, 
Б. Оби, О. 
Афанасьева, И. 
Михеева 
Английский язык    
рабочая тетрадь 10 
класс,2016г. 

Минаева Л. В. Англо-

русский, русско-

английский словарь, 
2014г. 
 

Английский в фокусе. 
11 класс 

Есенеева 
А.Н. 
Николаева 
Е.Ю. 

100 100 
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11 В. Г. Апальков 
«Рабочие программы. 
Английский в 
фокусе», 2020г. 

О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, 
Д.Дули, Б. Оби, в. 
Эванс «Английский 
язык в фокусе» 11 
класс. Книга для 
учителя., 2017г. 

Афанасьева 
О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. и 
др.  
Английский 
язык. 11 кл., 
2016г. 

Д.Дули, В. Эванс, 
Б. Оби, О. 
Афанасьева, И. 
Михеева 
Английский язык    
рабочая тетрадь 11 
класс,2017г. 

(Контрольные 
задания) Афанасьева 
О.В., Дули Д. и др. 
 

http://www.prosv.ru/      

https://en-

ege.sdamgia.ru/   

Николаева 
Е.Ю. 
Ульянова 
Н.А.. 

80 100 

 

 

Алгебра и начала анализа 

10 Т.А. Бурмистрова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 

Математика. Алгебра 
и начала анализа.,2014 

Григорьева Г.И. 
Алгебра и начала 
анализа 10 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику Алимова 
Ш.А. и др, 2015 г. 

Алимов Ш.А., 
Колягин М. Ю.  
ТкачеваМ. В. 
Алгебра и 
начала анализа 
10-11 кл., 2021 
г. 

Шабунин М.И. и 
др. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 
Дидактические 
материалы. 10-11 

класс. (Базовый и 
угл. уровни),  2020 
г. 

http://www.edu.ru/ 

 

Справочник по 
элементарной 
математике (таблицы, 
арифметика, алгебра, 
геометрия, 
тригонометрия, 
функции и графики). 
Е. Хлебалина,2019 г. 

Бучинская 
М.В. 
Кочухова 
И.М. 
 

90 100 

http://www.prosv.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
http://www.edu.ru/
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11 Т.А. Бурмистрова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 

Математика. Алгебра 
и начала анализа.,2014 

Григорьева Г.И. 
Алгебра и начала 
анализа 11 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику Алимова 
Ш.А. и др, 2015 г. 

Алимов Ш.А., 
Колягин М. Ю., 
Ткачева М. В. 
Алгебра и 
начала анализа 
10-11 кл., 2020 
г. 

Шабунин М.И. и 
др. Алгебра и 
начала 
математического 
анализа. 
Дидактические 
материалы. 10-11 

класс. (Базовый и 
угл. уровни),  2020 
г. 

Справочник по 
математике для 
поступающих в вузы. 
Решение задач с 
параметрами. 
Родионов Е.М.,2019 г. 

Кочухова 
И.М. 
Киперь Е.В. 

80 100 

 

Геометрия 

10 Т.А.Бурмистрова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 

Геометрия 10-11 кл. 
2012   

Саакян С. М. 
Геометрия. 
Поурочные 
разработки. 10—11 

классы, 2016 г. 

Л.С. Атанасян и 
др. 
Геометрия 10-

11 кл. (10) 2019, 
2020 г  

Глазков Ю.А., 
Боженкова Л.И. 
Тесты по 
геометрии. 10-11 

класс. К учебнику 
Атанасяна Л.С. и 
др., 2017 г. 

Справочник по 
математике,2019 г. 

Бучинская 
М.В. 
Кочухова 
И.М. 
 

90 100 
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11 Т.А.Бурмистрова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 

Геометрия 10-11 кл. 
2012   

Саакян С. М. 
Геометрия. 
Поурочные 
разработки. 10—11 

классы, 2016 г. 

Л.С. Атанасян и 
др. 
Геометрия 10-

11 кл. (11) 2018 
г 

 

Глазков Ю.А., 
Боженкова Л.И. 
Тесты по 
геометрии. 10-11 

класс. К учебнику 
Атанасяна Л.С. и 
др., 2017 г. 

Наглядный 
справочник по 
алгебре и началам 
анализа, 7-11 класс, 
Генденштейн Л.Э., 
Ершова А.П., Ершова 
А.С.,2019 г. 

Кочухова 
И.М. 
Киперь Е.В. 

80 100 

Информатика 

10 БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

Программы по 
информатике для 
общеобразовательных 
учреждений 

2-11 классы. 2012 г. 

Информатика. 
Базовый уровень. 10–

11 классы: 
методическое 
пособие / И.Г. 
Семакин 

http://www.lbz.ru/meto

dist/authors/informatik

a/2/ 

 

 

Л.Л. Босова 
Информатика и 
ИКТ. 10 класс.  
2021 г. 
 

Сайт 
http://fcior.edu.ru/ 

Информатика. 
Школьный 
справочник,2017 г. 
 

ШЭ. Персональный 
компьютер,2017 г. 

Васильева 
С.Е. 
Хайретдино
в А.А. 

80 

 

 

 

 

 

 

 

100 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
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11 БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

Программы по 
информатике для 
общеобразовательных 
учреждений 

2-11 классы. 2012 г. 

Информатика. 
Базовый уровень. 10–

11 классы: 
методическое 
пособие / И.Г. 
Семакин 

http://www.lbz.ru/meto

dist/authors/informatik

a/2/ 

 

 

И. Г. Семакин,  
Е. К. Хеннер, 
Т. Ю. Шеина  
Информатика. 
Базовый 
уровень,2019 г. 
И. Г. Семакин,  
Т. Ю. Шеина  
Информатика. 
Углубленный 
уровень,2019 г. 

Сайт 
http://fcior.edu.ru/ 

Информатика. 
Школьный 
справочник,2017г. 
 

ШЭ. Персональный 
компьютер,2017 г. 

Вейлер Д.В. 
Васильева 
С.Е. 

80 

 

 

 

 

 

25 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/
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История 

 

10 А. Н.Сахаров 

А.Н. Боханов 

С.И.Козленко 
Программа «История 
России с древнейших 
времен до конца XIX в.» 

 

 

А.А. Улунян 

Е.Ю. Сергеев 
Программа «История 
зарубежных стран». 10 
класс. Базовый уровень, 
2014 г. 

Т.В. Ковригина. 
Поурочные планы по 
учебникам А.Н. 
Сахарова, Н.В. 
Загладина. 10-11 

класс, 2013г. 
 

 

 

В.И. Уколова., А.В. 
Ревякин. История. 
Всеобщая история. 
Поурочные 
разработки. 10 класс. 
2016г. 

Горинов 
М.М./под 
ред.Токунова 
А.В. История 10 
кл. 2021 г 

 

Сорока-Цюпа 
О.С. / Под ред. 
Чубарьяна А.О. 
История. 
Всеобщая 
история (базовый 
уровень) 10 кл., 
2021г 

Р.В. Пазин. История. 
Тесты за курс 10-11 

класса. 2013г. 
 

 

 

 

 

Р.В. Пазин. История. 
Тесты за курс 10-11 

класса. 2013г. 

История : Новый 
полный справочник 
школьника для 
подготовки к ЕГЭ / 
под ред. проф. В.В. 
Барабанова, 2014г. 
 

 

Кирилов И. И. 
Отечественная 
история в схемах и 
таблицах, 2013г. 

Посохов В.Г. 80 

 

 

 

 

 

80 

100 
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11 А. Н.Сахаров 

А.Н. Боханов 

С.И.Козленко 

Программа «История - 
конец XIX – начало XXI 

в.» 

 

А.А. Улунян 

Е.Ю. Сергеев 
Программа «История 
зарубежных стран». 11 
класс. Базовый уровень, 
2014 г. 

Т.В. Ковригина. 
Поурочные планы по 
учебникам А.Н. 
Сахарова, Н.В. 
Загладина. 10-11 

класс, 2013г. 
 

 

Т.В. Коваль. 
Методические 
рекомендации к 
учебнику Улунян А. 
А., Сергеев Е. Ю. 
Всеобщая история. 11 
класс, 2017г. 
 

Данилов А.А., 
Токунов 
Л.В.ИсторияРосс
ии. 11 класс 
(базовый 
уровень), 2021г. 
 

Сорока-

ЦюпаО.С./ Под 
ред. Чубарьяна 
А.О. История. 
Новейшая  
история 11 класс, 
2021г. 

Р.В. Пазин. История. 
Тесты за курс 10-11 

класса. 2013г. 
 

 

 

Р.В. Пазин. История. 
Тесты за курс 10-11 

класса. 2013г. 

О. В. Владимирова. 
«История. Полный 
справочник для 
подготовки к ЕГЭ», 
2014г. 

Егорова Н.Н. 80 

 

 

 

 

 

 

80 

100 
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Обществознание 

10 Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов 

Обществознание в 10-

11 кл. ,2016 г. 

А.Ю.Лазебникова, 
М.Ю.Брандт. Уроки 
обществознания в 10, 
11 классе. 2014 г. 

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание
, 

10 кл.  2018 г. 

О.В.Кишенкова. Тест 
контроль на уроках 
обществознания в 
10-11 классах. 2015 
г. 
Е.С.Королькова. 
Практикум по 
обществознанию. 
Экономика. 
Социология. 2013 г. 

Лебедева Н. Г. 
Обществознание в 
схемах и таблицах, 
2012г. 
 

Обществознание. 
Справочник 
школьника.,2014г. 

Марценковск
ий Б.Ф 

90 100 

11 А.И. Кравченко 

Е.А. Певцова 

Обществознание в 10-

11 кл. ,2014г. 

А.Ю.Лазебникова, 
М.Ю.Брандт. Уроки 
обществознания в 10, 
11 классе. 2014 г. 

Л.Н. Боголюбов 

Обществознание
, 

11 кл., 2019 г. 

О.В.Кишенкова. Тест 
контроль на уроках 
обществознания в 
10-11 классах. 2015 
г. 
О.А.Чернышова. 
Обществознание. 
Большой справочник 
по подготовке ЕГЭ. 
2015г. 

Маркин С. А. 
Обществознание. 
Подготовка к 
ЕГЭ,2015г. 
Синова Н. Н. 
Справочник по 
обществознанию для 
9-11 класса,2014г. 

 Егорова Н.Н. 80 

 

100 
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География 

10 К.Н. Вавилова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
География. Рабочая 
программа. УМК В.П. 
Максаковского. 10-11 

классы 

2019 г. 

Максаковский В.П. 
География. 
Методические 
рекомендации. 10-11 

классы.,2017г. 

Максаковский В. 
П. 
География 10 -
11кл (базовый 
уровень)-
(онлайн 
поддержка) 
(ФГОС).,2019г. 

Максаковский В.П. 
География. Рабочая 
тетрадь. 10-11 

классы.,2019г. 

География. 
Справочник 
школьника. Сост. 
Майорова 
Т.А.,2011г. 
 

Земля. Полная 
энциклопедия.   
Ананьева Е.Г., 

Колмагорова 
Т.П. 

80 100 
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11 К.Н. Вавилова 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 

География. Рабочая 
программа. УМК В.П. 
Максаковского. 10-11 

классы 

2019 г. 

Максаковский В.П. 
География. 
Методические 
рекомендации. 10-11 

классы.,2017г. 

Максаковский В. 
П. 
География 10 -
11кл (базовый 
уровень)»Просве
щение» 2018г. 

Максаковский В.П. 
География. Рабочая 
тетрадь. 10-11 

классы.,2019г. 

Мирнова С.С. ,2010г. 
 

Изменение климата. 
Пособие для 
педагогов старших 
классов.  Кокорин 
А.О., Смирнова 
Е.В.,2010г. 
 

Рекорды в мире 
природы.  Е. 
Горбачева, К. Ляхова 
, 2009г.   
 

Страны мира. 
Справочник для 
эрудитов и 
путешественников.,2
005г.   
 

Физическая 
география. Орленок 
В.В., Курков А.А. и 
др. (для 10-11 

классов),2010 г.  
 

. 

Колмагорова 
Т.П. 

80 100 
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Физика 
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10 

баз
ов
ый 
ур
ове
нь 

Г.Я. Мякишев  
Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений МО РФ 7-

11 кл. Физика 2013г. 

В.Н. Комиссаров, В.А. 
Заботин Поурочные 
разработки к учебнику 
Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н. 
Сотского. Физика 10 кл.-
М.: Издательство 
«Образование», 2016 г.; 
 

Г.Я. Мякишев  
Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Физика 10 кл. 2019 г 

Н.В. Андреева. Тесты. 
Физика 7-11 кл. 
Учебно-методическое 
пособие для учителей 
и учеников 2017 

 

А.А Кирик. Физика 
10-11 кл. 
Разноуровневые 
самостоятельные и 
контрольные работы. 
2018 

 

 А.Е. Марон Физика 
10. Дидактические 
материалы, 2012  
 

Ю.С. Куперштейн. 
Физика. Опорные 
конспекты и 
дифференцированные 
задачи 10-11 кл., 2017 

 

О.В. Янчевская. 
Физика в таблицах и 
схемах 9-11 кл., 2010 г 

Яворский 
Б.М.Физика. 
Справочное 
руководство: для 
поступающих в 
ВУЗы ,2018 

 

С.Б. Бабошина 
ЕГЭ 2016. 
Физика. 
Экзаменационные 
тесты, 2018 

 

ЕГЭ. Физика.: 
типовые 
экзаменационные 
варианты / под 
ред. М.Ю. 
Демидовой., 2019 

 

ЕГЭ 2016. 
Физика. Типовые 
тестовые 
задания/Е.В. 
Лукашева, Н.И. 
Чистякова, 2019 

 

ЕГЭ 2017. 
Физика. Типовые 
тестовые 
задания./Е.В. 
Лукашева, Н.И. 
Чистякова, 2019 

 

ЕГЭ. Физика: 
типовые 
экзаменационные 
варианты/ под 
ред  М Ю  

Дмитрук 
М.В. 

80 10

0 
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11 

баз
ов
ый 
ур
ове
нь 

Г.Я. Мякишев  
Б.Б. Буховцев 

В.М. Чаругин 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений МО РФ 7-

11 кл. Физика 2013г. 
 

Г.В. Маркина, Физика 11 
кл, поурочные планы по 
учебнику Г.Я. 
Мякишева, Б.Б. 
Буховцева. Волгоград, 
Учитель, 2016 г 

Г.Я. Мякишев  
Б.Б. Буховцев 

В.М. Чаругин 

Физика 11 кл. 2021 г. 

Н.В. Андреева. Тесты. 
Физика 7-11 кл. 
Учебно-методическое 
пособие для учителей 
и учеников, 2018г. 
 

А.А Кирик. Физика 
10-11 кл. 
Разноуровневые 
самостоятельные и 
контрольные работы., 
2017 г. 
 

 Ю.С. Куперштейн. 
Физика. Опорные 
конспекты и 
дифференцированные 
задачи 10-11 кл, 
2017г. 
 

О.В. Янчевская. 
Физика в таблицах и 
схемах 9-11 кл., 
20108г. 

Бобошина С. Б. 
 Физика. 
Справочник. 10–

11 кл.,2017 

. 

Яворский 
Б.М.Физика. 
Справочное 
руководство: для 
поступающих в 
ВУЗы ,2018 

 

С.Б. Бабошина 
ЕГЭ 2016. 
Физика. 
Экзаменационные 
тесты,2019 

 

ЕГЭ. Физика.: 
типовые 
экзаменационные 
варианты / под 
ред. М.Ю. 
Демидовой., 2019 

 

ЕГЭ 2016. 
Физика. Типовые 
тестовые 
задания/Е.В. 
Лукашева, Н.И. 
Чистякова,2019 

 

ЕГЭ 2017. 
Физика. Типовые 
тестовые 
задания./Е.В. 
Лукашева, Н.И. 
Чистякова, 2019 

 

Дмитрук 
М.В 

80 10

0 
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Астрономия 

10 Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс : 
учебно- методическое 
пособие/ Е.К. Страут. 
– М. : Дрофа, 2018 

Е.К.Страут 
Методическое пособие 
к учебнику 
«Астрономия. Базовый 
уровень.11 класс» 
авторов Б. А. 
Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 
Страута, М. Дрофа, 
2013 

 Астрономия. 11 
класс (базовый 
уровень), Воронцов-

Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К., М.: 
Дрофа, 2017, 2019 г. 

Астрономия: 
Проверочные и 
контрольные работы. 
11 кл. : учеб. 
Пособие/ Н.Н. 
Гомулина.- М. : 
Дрофа, 2018. 

1. Подвижная 
карта звездного 
неба.  
2. Карта Луны.  
3. Карта Венеры. 
 4. Карта Марса 

 5. Справочник 
любителя 
астрономии. 6. 
Школьный 
астрономический 
календарь (на 
текущий учебный 
год) 

Дмитрук 
М.В. 

80 10

0 
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Химия 

10 

баз
ов
ый 
ур
ов
ен
ь 

Афанасьева М.Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 10-11 

классы: базовый уровень, 
2018г. 

Химия. Уроки в 10 
классе. Гара Н.Н. – 

М.: Просвещение, 
2012г. 
 

Химия. 10 класс. 
Электронное 
приложение (DVD) к 
учебнику Рудзитиса 
Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Рудзитис Г. Е., 
Федельман Ф.Г. 
Химия 10 кл.(онлайн 
поддержка) 
«Просвещение» 2018 г.  
 

 

Химия. 10—11 

классы. 
Дидактический 
материал. Радецкий 
А.М. – М.: 
Просвещение, 2017г. 
 

 

М.А. Рябов, Е.Ю. 
Невская, Е.А. 
Сорокина, Т.Ф. 
Шешко. Сборник 
основных формул 
по химии, 2017г. 

Игнатова 
Н.В. 

80 

 

 

10

0 

11 

баз
ов
ый 
ур
ов
ен
ь 

Афанасьева М.Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана. 10-11 

классы: базовый уровень, 
2018г. 

Химия. Уроки в 11 
классе. Гара Н.Н. – 

М.: Просвещение, 
2012 

Химия. 11 класс. 
Электронное 
приложение (DVD) к 
учебнику Рудзитиса 
Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 
 

Рудзитис Г. Е. 
Химия 11 кл. 
«Просвещение»2019 г. 

Химия. 10—11 

классы. 
Дидактический 
материал. Радецкий 
А.М., 2012г. 
 

Е. А. Еремина, О. 
Н. Рыжова 

Cправочник 
школьника по 
химии  
Под ред. Н. Е. 
Кузьменко, В. В. 
Еремина, 2015г.  
 

Бердоносов С. С, 
Менделеева Е. А. 
Химия. Новейший 
справочник, 
2018г. 

Игнатова 
Н.В. 

80 10

0 
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Биология 

 

10 

Ба
зо
вы
й 
ур
ов
ен
ь 

В.В. Пасечник и др. 
Биология. Рабочие 
программы. Предметная 
линия «Линия жизни». 
10-11 классы (базовый 
уровень), 2020 г. 

Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
биологии к учебнику 
Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов А.М. 
Биология 10 кл. 
(базовый уровень), / 
В.В. Пасечник, 
«Просвещение», 
2020г. 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов А.М. Биология  
10 кл. (базовый 
уровень), 
«Просвещение», 2020г. 

Мухамеджанов И.Р. 
«Тесты, задачи, блиц 
опросы»: 10 – 

11классы., 
2019г. 

Биология: 
Справочник для 
старшеклассников
, 

2019 г. 
 

Биология. 
Справочник для 
старшеклассников 
и поступающих в 
вузы.,2019г. 
 

  Т. Л. Богданова, 
Е. А. Солодова., 
Справочник для 
старшеклассников
, 

2019г. 

Фрейман 
Е.К. 

80 

 

 

 

 

10

0 
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11 

Ба
зо
вы
й 
ур
ов
ен
ь 

О.В. Саблина Г.В. 
Дымшиц 

Рабочие программы. 
Биология. Базовый 
уровень. 10-11 классы, 
2018 год 

Тематическое и 
поурочное 
планирование по 
биологии к учебнику 
Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов А.М. 
Биология 11 кл. 
(базовый уровень), / 
В.В. Пасечник, 
«Просвещение», 
2020г. 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов А.М. Биология  
11 кл. (базовый 
уровень), 
«Просвещение», 2021г. 

 «Учебно – 

тренировочные 
материалы для 
подготовки 
учащихся к ЕГЭ», 
2019г.  
 

Мухамеджанов И.Р. 
«Тесты, задачи, блиц 
опросы»: 10 – 11 

классы.,2019 г. 

Биология. 
Справочник для 
старшеклассников 
и поступающих в 
вузы.  Богданова 
Т.Л., Солодова 
Е.А., 2010г. 
 

Козлова Т.А., 
Кучменко В.С. 
Биология в 
таблицах 6-11 кл. 
Справочное 
пособие, 2017г. 

Фрейман 
Е.К. 
 

80 

 

 

 

 

 

10

0 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

10 Е.Н. Литвинов  
Г.И. Погадаев 

Программа 
общеобразовательного 
учреждения МОО РФ 
2014 г 

В.И. Лях Пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х учреждений 2 
издание Москва 
Просвещение 2012г.  

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура 

10-11кл. (ФГОС), 

«Просвещение» 2018 г. 

Спортивный 
инвентарь, 
плакаты и 
видеофильмы. 

Г. И. Кукушкин 
Энциклопедический 
словарь по физической 
культуре и спорту., 
2009 г. 

Лакиенко 
Л.Н. 
Давыдочки
н В.П. 

50 10

0 
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11 Е.Н. Литвинов  
Г.И. Погадаев 

Программа 
общеобразовательного 
учреждения МОО РФ 
2014 г. 

В.И. Лях Пособие 
для учителей 
общеобразовательны
х учреждений 2 
издание Москва 
Просвещение 2012г.  

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура 

10-11кл. (ФГОС), 
«Просвещение» 2018 г. 

Спортивный 
инвентарь, 
плакаты и 
видеофильмы. 

Энциклопедия 
физических 
упражнений, 2010г. 

Лакиенко 
Л.Н. 
Берзегов 
З.Б. 

50 10

0 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 

Смирнов А. Т. 
Программа по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5-9 

класс, 2015г. (базовый 
уровень) 

А.Т. Смирнов 
Поурочные планы по 
учебникам А.Т. 
Смирнова, О.Б. 
Хренникова 5-9 класс, 
2015г. (базовый 
уровень) 
 

Смирнов А. Т., 
Хренников О. Б. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый уровень) 10кл. 
(онлайн поддержка)  
«Просвещение» 2018г. 

Тестовый контроль 
10-11 класс А.Т. 
Смирнов, 2013г.  
 

Сборник 
ситуационных 
задач 10-11 класс   
А.Т. Смирнов, 
2015г. 
(базовый уровень) 

Комплекс 
демонстрационны
х плакатов,2015г. 

Шибаков 
Р.А. 90 

10

0 

11 

Смирнов А. Т. 
Программа по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10-

11 класс, 2015г. (базовый 
уровень) 

А.Т. Смирнов 
Поурочные планы по 
учебникам А.Т. 
Смирнова, О.Б. 
Хренникова 10-11 

класс, 2015г. (базовый 
уровень) 
 

Смирнов А. Т., 
Хренников О. Б. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый уровень) 11кл. 
(онлайн поддержка)  
«Просвещение» 2016г. 

Тестовый контроль 
10-11 класс А.Т. 
Смирнов, 2013г.  
 

Сборник 
ситуационных 
задач 10-11 класс   
А.Т. Смирнов 2015 

(базовый уровень) 

Комплекс 
демонстрационны
х плакатов,2015г. 

Шибаков 
Р.А. 85 

10

0 
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