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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа школы представляет комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно – педагогических условий и форм, которые представлены в виде учебного пла-
на, календарного учебного графика, рабочих программ предметов, курсов, а также 
оценочных методических материалов (ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации, статья 2).   

Программа является нормативным документом, определяющим содержа-
тельные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 
школы; 

 - учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), способствует реализации права родителей (законных предста-
вителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор образова-
тельных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов (ФК ГОС);  

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 
деятельность всего педагогического коллектива школы.  

Нормативно-правовая основа для разработки Образовательной программы:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями от 07.06.2017г.);  

3. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвер-
ждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-
ных учреждений  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования», утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.11 № 1994 «О вне-
сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-
ны для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образо-
вания, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.2004 №1312» 

(для 8-11 классов);  
6.Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных школа» (регистр. № 
19993 от 03.03.2011) с изменениями от 25.12.2013г.;  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 «Феде-
ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (в редакции от 29.06.2017). 

 
10. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  
11. Устав МБОУ «Колпаковская СОШ».  
Школа является правопреемником Муниципального казённого общеобразо-

вательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя об-
щеобразовательная школа». 

Организационно-правовая форма МБОУ «Колпаковская СОШ» - муници-
пальное бюджетное учреждение. По типу реализуемых основных образовательных 
программ МБОУ ««Колпаковская СОШ» является общеобразовательным учрежде-
нием.  

Место нахождения Школы: 
Свердловская область, Шалинский район, п.Колпаковка, ул.Привокзальная, 

д.28. 
 

Основные принципы построения образовательной программы: 
- основные принципы дидактики;  
- гуманизация и культуросообразность;  
- целостность и вариативность; 
- индивидуализация и дифференциация;  
- преемственность; 
- системность;  
- творческая активность личности.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:  
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения  профессиональных образовательных программ, воспитание граждан-
ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека  

Достижение поставленной цели через реализацию основных задач:  
- формировать и развивать познавательные способности обучаю-
щихся через вовлечение в различные виды учебной и внеучебной 
деятельности;  
- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социаль-
ное, личностное и интеллектуальное развитие;  
- способствовать самосовершенствованию обучающихся, развитию творче-
ских способностей;  
- способствовать развитию личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  
- включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды поселка для приобретения опыта социального общения;  
- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 
обучающихся и их безопасности.  
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Программа направлена на выполнение социального заказа обучающихся и 
их родителей на получение качественного и доступного образования.  

Школа реализует ФК ГОС 2004 года для обучающихся 10-11 классов.  
Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования  - 2 года. Данный уровень образования является завершающим этапом 
общего образования. Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 
программ базового уровня.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и фор-
мирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной де-
ятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержа-
ния среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу про-
фессиональной деятельности.  

Среднее общее образование является основой для получения начального, 
среднего и высшего профессионального образования  

Цель образовательной программы - создание образовательной среды с целью 

получения качественного образования, всестороннего развития личности и даль-
нейшего самоопределения, позволяющей выпускнику занимать активную и дея-
тельную жизненную позицию, продолжать образование на следующем уровне. 

 
1.2 Организация и осуществление образовательной деятельности  

Структура образовательной организации:  
Уровень начального общего образования - 1-4 классы 

Уровень основного общего образования - 5-9 классы.  
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы. 
 

Обучение в МБОУ «Колпаковская СОШ» осуществляется в очной форме. 
Обучение может осуществляться на дому по медицинским показаниям. Воз-

можно обучение в форме семейного образования с правом последующего прохож-
дения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-
чения. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной ос-
новной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получе-
ния общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

Содержание образования определяется основными общеобразовательными 
программами соответствии с федеральным компонентом государственного образо-
вательного стандарта и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ.  

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 
утверждает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы пред-
метов, курсов и расписание занятий. Учебный план разрабатывается школой само-
стоятельно.  

В школе используются различные формы проведения учебных занятий, опреде-
ляемые в соответствии с учебным планом, образовательные технологии и методы 
обучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения соответ-
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ствующих учебных курсов, предметов в соответствии с рабочими программами. 
Используются различные формы проведения учебных занятий: уроки, консульта-
ции, самостоятельные, лабораторные, практические работы и другие.  

При реализации образовательных программ используются различные обра-
зовательные технологии. 

 

1.3  Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных це-
лей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способ-
ности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностя-
ми и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 
уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирова-
ние общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспита-
тельными, развивающими задачами общего образования, задачами социализации и 
развития представлений обучающихся о перспективах профессионального образова-
ния и будущей профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обще-
ствознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, Астроно-
мия, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учеб-
ных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры явля-
ется необходимым условием развития и социализации учащихся. 

  

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-
тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Ис-
пользование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, вла-
дение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями про-
гноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное со-
здание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-
тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных техноло-
гий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать. 

  

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 
в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб за-
нятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 
в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания инфор-
мации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информа-
ции из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-
тивной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных по-
ложений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адек-
ватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редак-
тирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презента-
ции результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, моно-
лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диа-
лога (диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры лично-
сти. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и само-
оценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами сво-
ей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное вос-
приятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 
объективное определение своего вклада в общий результат. 
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-
нение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требова-
ний. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлеж-
ности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Уме-
ние отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренче-
ские взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессиональной деятельности. 

 

Русский язык  
Изучение русского языка уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
-  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о рус-

ском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнациональ-
ного общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганиза-
ции и саморазвития;  

- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  -   - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах рече-вого поведения  
в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-
вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-
ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с за-
дачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-
мотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведче-
ских компетенций. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;  

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носи-
телях;  

говорение и письмо:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-
ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-
щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-
сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-
тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях че-
ловеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 
и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовно-
сти  к  речевому  взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (не-
русским) языком обучения:  

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 
их фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном ми-
ре; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-
ния, 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 автор-
ской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного про-
цесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ-
ностей 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 про-
цессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произ-
ведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленно-
сти с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз-
личных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информа-
ции, в том числе в сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических 
задач:  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений рус-
ской и родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное 
своеобразие художественных решений;  

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: уме-
ний и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен:  
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных 

направлений;  
- основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-
ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
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(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-
дения;  
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-
рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-
ченных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые про-
блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направле-
нием эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению;  
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.  
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:  
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литера-

туры, находить сходные черты и национально обусловленную художественную 
специфику их воплощения;  

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художе-
ственного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства 
родного языка;  

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 
родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 
средства русского языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соот-
ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используе-
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мых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокуль-
турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирова-
ние 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 ино-
язычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладе-
нию иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 
в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и не-
прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способно-
сти к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; соци-
альная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения;  
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, едини-

цы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем.  
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию;  

лингвострановедческую и страноведческую информацию.  
уметь 

говорение  
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диа-

лог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-
циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения.  

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;  

аудирование  
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов по-

знавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбран-
ным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
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оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;  
чтение  
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ по-
исковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  
описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 
необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения эти-

кетных норм межкультурного общения;  
 расширения возможностей в использовании новых информационных техноло-

гий в профессионально-ориентированных целях;  
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;  
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и ино-

странного языков в сокровищнице мировой культуры. 
 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах матема-
тики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
дущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в выс-
шей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базо-
вом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значи-
мости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики ученик должен: 
знать/понимать: 

-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  
теории  и  

практике; широту и в то же время ограниченность применения математиче-
ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия чис-
ла, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 

Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натураль-
ной 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, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ-
ходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-
пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необ-
ходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

Функции и графики Уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  
- строить графики изученных функций;  
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

Начала математического анализа  
Уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, исполь-

зуя справочные материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов;  
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообраз-

ной; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физи-
ческих, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-
рения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

Уравнения и неравенства 
 

Уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-
мы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графи-

ческий 

метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений 

и их систем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 
- анализа информации статистического характера;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
Геометрия 
 

Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои осуждения об этом расположении.  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
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- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове изученных формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-
числительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии уметь:  
 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное рас-
положение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по усло-
вию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-
метрических  

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраи-
ческий и тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 
основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигура-
циях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбина-
ций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний 

и углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на осно-
ве изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-
тельные устройства. 
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ИНФОРМАТИКА И  ИКТ   
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей : 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-
мирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-
ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информаци-
онные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей 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 ин-
дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен знать/понимать  
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных про-
граммных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы;  

 назначение и функции операционных систем. 
 
уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объекта-
ми;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-
гических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информацион-

ных технологий;  
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые документы;  
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью программ деловой графики;  
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности, в том числе самообразовании;  
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;  
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-
странства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

ИСТОРИЯ  
Изучение истории на базовом уровне среднего (пол-

ного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравствен-
ных 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, формиро-
вание 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 со-
бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять соб-
ственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик дол-

жен: знать/понимать:  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории;  
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
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- критически анализировать источник исторической информации (характери-
зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-
ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-
сания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
ственные  

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-
спекта, реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприя-
тии получаемой извне социальной информации; 

 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения;  
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, по-

литической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к лич-
ному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гу-
манитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-
ции;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отноше-
ний, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-
ных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения соци-
ально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы средне-
го и высшего профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, системати-
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зировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-
ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обществен-
ной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людь-
ми 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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на ба-

зовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чер-
тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими тер-
минами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-
циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, вза-
имосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-
циально-экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); из-
влекать из  

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-
вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 
и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-
пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рационально-
сти;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-
ственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;  
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного вза-
имодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, ана-
лиза и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

ГЕОГРАФИЯ  
Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  обра-

зования 

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 че-
ловечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный под-
ходы для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэколо-
гических процессов  
и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенно-
стями 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 разно-
образных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-
формации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета В результате изучения 
географии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  
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- основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-
тоды географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры ми-
рового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического поло-
жения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче-
ских объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для про-
ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разно-
образных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территори-
альные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-
ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других стра-
нах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и от-
дыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого об-
щения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
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БИОЛОГИЯ  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экоси-

стема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающих-
ся 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 ан-
тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современ-
ных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор-
мации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необ-
ходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; ува-
жения 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, здоро-
вью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер про-
филактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и эко-
систем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-
ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-
сти, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-
мах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику;  
уметь:  

Объяснять: 
- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-
ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша чело-
века; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на орга-
низмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изме-
няемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
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мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многооб-
разия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-
тания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности;  

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искус-
ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-

хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их ре-
шения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-
ний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил по-
ведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-
нии пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-
гии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.  

ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образова-
ния направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-
жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных откры-
тиях 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 достовер-
ность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей    

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных  источ-
ников информации и современных информационных технологий;  
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- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-
пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-
тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-
научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач 

 повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, иони-
зирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-
бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, сред-
няя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;  

- смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготе-
ния,     

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;  

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел  
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; элек-
тромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свой-
ства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-
ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экс-
перимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-
рить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-
вестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: за-
конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных ви-
дов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, кван-
товой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

- обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   в   процессе   использо-
вания  
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транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-
муникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

АСТРОНОМИЯ  
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей:  
осознание принципиальной роди астрономии в изучении фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
приобретение знаний о физической  природе небесных тел и систем. Эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономически объек-
там, навыками практического использования компьютерных приложений для опре-
деления вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе приобретении знаний по астрономии с использованием раз-
личных источников информации и современных информационных технологий;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения;  
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно фи-

зико – математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавти-
ки.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

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

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галакти-
ка, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 
Взрыв, черная дыра;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла;  
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы;  
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
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размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики; 

уметь:  
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использова-

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

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнеч-
ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникно-
вения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энер-
гии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 
эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные эле-
менты и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и ли-
нейных 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, Бетель-
гейзе;  

использовать компьютерные приложения для определения положения Солн-
ца, 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: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

 

ХИМИЯ  
Изучение химии на базовом уровне среднего (пол-

ного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реак-
ции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциа-
ции, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, ме-
тан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной но-

менклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 
к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периоди-
ческой системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и химиче-
ские свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; приро-
ду химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неор-
ганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использо-
ванием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработ-
ки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в раз-
личных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-
торным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производ-
стве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступаю-
щей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-
ному предмету. 
 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художе-

ственно-творческих способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной куль-

туре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в оте-
чественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художе-

ственной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современ-

ного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-
ному предмету. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образо-
вания направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной ор-
ганизации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении нега-
тивных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здо-
ровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карье-
ры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления професси-
ональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личност-
ными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, спо-
собности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 
процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому со-
трудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; фор-
мирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 
роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессио-
нального образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической дея-

тельности; 
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- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и ре-
зультаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 
проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффектив-

ности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 
коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональ-
ной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-
ному предмету. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне средне-

го (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здо-
ровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрез-
вычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символи-
ке; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрез-
вычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предот-
вращению 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-
ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-
зывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающей-

ся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных си-
туациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-
ному предмету. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) обще-

го образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функци-

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-
стью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-
го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллек-
тивных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик дол-
жен 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной направленности; 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорово-

го образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учеб-
ному предмету. 

 

  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С МОДУЛЕМ И ПАРАМЕТРАМИ 

В результате изучения учебного предмета обучающиеся приобретут умения: 
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- описывать реальные ситуации с помощью математических моделей; 
- анализировать и выбирать оптимальные способы решения уравнений и не-

равенств с модулем и параметром; 
- отстаивать своё мнение по выбору способа решения нестандартных задач с 

модулем и параметром; 
- применять свойства функций для построения графиков и решения уравне-

ний и неравенств с модулем и параметром; 
- строить и читать графики функций; 
- логически мыслить, рассуждать, выдвигать гипотезы, делать выводы, обос-

новывать полученные результаты; 
- формирование представлений о значимости математики как инструмента 

познания окружающего мира и двигателя научно-технического прогресса; 
- работать с различными источниками информации. 
Результат обучения выражается: 
- в повышение математической культуры, в проявлении умения осуществ-

лять исследовательскую деятельность и применять полученные знания для решения 
практических задач; 

- подготовиться  к итоговой аттестации и продолжению образования; 
- приобщение обучающихся к творческой и исследовательской деятельности, 

обеспечивающей в будущем интеллектуальную и социальную самореализацию. 
 Особое внимание на занятиях уделяется организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся и формированию у них умения кон-
струировать задания. 

 

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

              В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 
В ходе реализации программы обучающиеся приобретут ряд навыков и уме-

ний: 
составлять алгоритмы решения типичных задач; 
решать тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства; 
расширят известные сведения о геометрических фигурах на плоскости; 
самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой; 
изучат методы исследования элементарных функций; 
узнают, как используются математические формулы, примеры их примене-

ния для решения математических и практических задач; 
как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 
решать  задачи  повышенного  и  высокого  уровней  трудности; 
 развивать  интерес  к  математике; 
способствовать  повышению  самооценки. 
использовать математические знания в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности. 
 

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ 

В результате изучения курса обучающиеся приобретут умения: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела;  
выполнять чертежи по условиям задач; 
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления  площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
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1.4. Система оценки достижений освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования по ФкГОС 

1.4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности достиже-
ний обучающихся на уровне среднего общего образования используются разнооб-
разные по формам, срокам и содержанию виды контроля, которые регулируется По-
ложением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация - это процесс, уста-
навливающий соответствие знаний, умений, навыков обучающихся за данный пери-
од требованиям учебных программ по предмету и государственному стандарту. 
Промежуточная аттестация предшествует государственной (итоговой) аттестации, 
проводимой в 11 классе.  

Виды, формы и периодичность промежуточной аттестации:  
- Аттестация проводится по всем учебным предметам и может быть плано-

вой, внеплановой, предварительной и носить обязательный и необязательный харак-
тер для обучающихся. 

Плановая промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся.  
Оценивание осуществляется по шкале: 
5 -  отлично;  
4 - хорошо;  
3 - удовлетворительно; 
2 - неудовлетворительно.  

Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 
Формами  

проведения письменной аттестации являются: 
- диктант;  
- контрольная работа; 
- сочинение или изложение с творческим заданием;  
- лабораторная и практическая работа; 
- тестирование;  
- итоговое сочинение.  

К устным формам промежуточной аттестации от-
носятся: 
- устный опрос;  
- проверка техники чтения; 
- защита реферата, проекта; 
- контроль по видам речевой деятельности (для иностранного языка).  

Плановая промежуточная аттестация проводится в соответствии с календар-
ным учебным графиком Школы, рабочими программами учебных предметов.  

В 10-11 классах применяется полугодовое оценивание, которое проводится 
на основе результатов текущего оценивания при наличии не менее 3 отметок при 
реализации учебного предмета в объёме 1 часа в неделю, более 3 отметок при реали-
зации учебного предмета в объёме более 1 часа в неделю и представляет собой 
среднее арифметическое этих результатов. Итоговый балл выставляется с учетом 
правил математического округления. 

Полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 дня до окончания полуго-
дия, учебного года. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 
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совета организации о переводе обучающихся в следующий класс доводятся до све-
дения обучающихся и их родителей (законных представителей) классными руково-
дителями.  

Решение о годовой отметке обучающегося принимается учителем самостоя-
тельно, с учетом результатов плановых контрольных работ, а также текущей успева-
емости.   

В спорных случаях решение об итоговой отметке принимается на Педагоги-
ческом совете Школы, с внесением этого решения в протокол Педагогического со-
вета.  

Положительные результаты промежуточной аттестации по всем предметам 
являются основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Неудовле-
творительный результат промежуточной аттестации хотя бы по одному предмету, 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-
чин признаются академической задолженностью.  

Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в тече-
ние одного года с момента ее образования (в указанный период не включается время 
болезни учащегося) в сроки, установленные приказом директора. Повторное про-
хождение промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному пред-
мету, курсу, дисциплине (модулю) допускается не более двух раз.  

Учреждение создает обучающемуся условия для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. При 
получения обучающимся общего образования в форме семейного образования усло-
вия для ликвидации академической задолженности создают родители, законные 
представители, а также обеспечивают контроль за своевременной ликвидации за-
долженности.  

Повторное проведение промежуточной аттестации осуществляется только 
комиссией, состав которой утверждается приказом директора.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность в течение года с момента ее образования, по усмотрению их родите-
лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по ин-
дивидуальному учебному плану. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные 
программы в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, в дальнейшем получают образование в обра-
зовательной организации. 

 

1.4.2 Критерии и нормы оценочной деятельности  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 
объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены обще-
дидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 
1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала. 
2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
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и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-
териала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью допол-
нительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, пра-
вил оформления письменных работ. 

 

Оценка “4”ставится в случае: 
1) Знания всего изученного программного материала. 
2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-
ные связи, применять полученные знания на практике. 

3) Незначительных (негрубых) ошибок и недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и уст-
ной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий) ставится в случае: 

1) Знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований  
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости не-
значительной помощи преподавателя. 

 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроиз-
ведении изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “2”ставится в случае: 
1) Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале. 
2) Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 
3) Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “1”: не ставится 

 

Оценка устного ответа 

 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма про-

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, яв-
лений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма-
териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон-
кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретен-



39 

 

ных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-
пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Само-
стоятельно  и  рационально использовать наглядные пособия, справочные материа-
лы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные зна-
ния в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки ра-
боты с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; за-
писи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения поня-
тий дает полные, допускает небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 
в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при тре-
бовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном мате-
риале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоиз-
менѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопро-
вождающей письменной, использовать научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка “3” ставится, если ученик: 
1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-
териала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по-
следовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминоло-
гии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 



40 

 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-
шения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе тео-
рий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического примене-
ния теорий; 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или вос-
производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-
ложения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2) Не делает выводов и обобщений. 
3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов; 
4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко-

торые не может исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка “1” –не ставится 

 

Примечание: 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча-
щихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  
Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов. 
 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 
3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
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1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-
рой может быть выставлена оценка ―3; 

2) или правильно выполнил менее половины работы. 
 

Оценка “1” – не ставится 

 

Примечание: 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробе-
лов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предме-
там 

Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необхо-

димое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих по-
лучение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выво-
ды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей; 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 
 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но: 
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 
2) или было допущено два-три недочета; 
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4) или эксперимент проведен не полностью; 
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 
 

Оценка “3” ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не ме-

нее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет полу-
чить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным зада-
чам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
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3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-
нию результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выпол-
нен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с мате-
риалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-
вильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-
статки, отмеченные в требованиях к оценке ―3; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при рабо-
те с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 
 

Оценка “1” не ставится 

 

Примечание: 
1) В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее раци-

ональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 
иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 
быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке. 

 

Оценка умений проводить наблюдения  
Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
3) логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
 

Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Оценка “3” ставится, если ученик: 
С допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 
учителя; 
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С при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процес-
са) выделил лишь некоторые; 
С допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка “2” ставится, если ученик: 
- допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  
 

Оценка “1” не ставится 

 

Примечание: 
 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 
1. незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положе-
ний теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, еди-
ниц их измерения; 
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биоло-
гия, география, технология, ОБЖ); 
3. неумение выделить в ответе главное; 
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5. неумение делать выводы и обобщения; 
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9. нарушение техники безопасности; 
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одно-
го-двух из этих признаков второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измери-
тельных приборов, оптические и др.); 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность гра-
фика (например, изменение угла наклона) и др.; 
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второ-
степенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, заданий; 
- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

1.4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет
 собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация).  

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего обра-
зования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 
русскому языку и математике (базового или профильного уровня.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (ан-
глийский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информаци-
онно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной 
основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускни-
ками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего учебного года они 
подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с ука-
занием соответствующих общеобразовательных предметов.  

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным пред-
метам (за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.  

 
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных 

Министерством образования и науки РФ. Государственная итоговая аттестация про-
водится для выпускников образовательных учреждений, освоивших основные обще-
образовательные программы среднего общего образования в очной форме, а также 
для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к госу-
дарственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзамена-
ционных, предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством об-
разования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

  
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженно-

сти, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнив-
шие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 
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по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образова-
тельной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).  

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допус-
каются обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удо-
влетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения.  

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается пе-
дагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования  
2.1.1. Русский язык  

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Вид-
нейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики 
в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропей-

ских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянско-
го языка в развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языка. 
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об исто-

рии русской письменности. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой 

нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Пред-
намеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
  

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и 
уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 
стили, язык художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различ-

ной интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 
Основные орфографические нормы русского языка. 
Принципы русской пунктуации. 
Основные пунктуационные нормы русского языка. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков моноло-

гической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 
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Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникатив-
ной задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функцио-

нально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. 
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуника-

тивных неудач, их предупреждение и преодоление. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых до-
кументов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 
Культура письменной речи. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 
Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль-

тур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах обще-

ния. 
 

2.1.2. Литература 

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...», «Разговор 
книгопродавца с поэтом», « Поэт», «Элегия». Поэма «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В пол-
дневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...».  

Н.В. Гоголь А.Н. Островский Драма «Гроза»  
И.А. Гончаров Роман «Обломов Очерки «Фрегат Паллада»  
И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети 

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.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыха-
нье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

 А.К.Толстой. «Сон Попова», «Козьма Прутков».  Н.А.Некрасов                                                                   
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес-
толковые люди...»,  «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчи-
вая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо».                          

Н.С. Лесков. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  
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 Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир».  
А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч».  Рассказы: «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый сад».  
 Русская литература ХХ века 

 И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказ «Чистый поне-
дельник».  

А.И. Куприн «Гранатовый браслет»  
М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. Поэзия конца XIX 

– начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  М.А. Во-
лошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
Ходасевич.  

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап-
тека…», «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!», «Скрип-
ка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Поэма 
«Облако в штанах». 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зо-
ву, не плачу…», «Русь Советская».  

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…». 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…». А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне го-
лос был. Он звал утешно…», «Родная земля».  Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». 
Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (А.П. 
Платонов, М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

 А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном заве-
те…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

 В.Т. Шаламов «Колымские рассказ». 
 А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матре-

нин двор».  
Поэзия второй половины XX века А.А.Вознесенский «Пожар в архитектурном 

институте», В.С. Высоцкий «Охота на волков», Е.А.Евтушенко «Свадьбы», 
Б.Ш.Окуджава «Полночный троллейбус», Н.М. Рубцов «Я буду скакать…». 

Зарубежная литература  
 Проза О.Бальзак «Шагреневая кожа», Г.Бёлль «Глазами клоунов», 

Т.А.Гофман «Грезы необычайной хрупкости», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафка 
«Созерцание», Ф. Стендаль «Пармский монастырь», О.Уайльд «Счастливый принц»,  
Э.Хемингуэй «Старик и море», Д.Г. Байрон «Восточная поэма».  
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2.1.3. Иностранный язык (английский) 

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*(12). Природа и экология. Молодежь в современном обще-
стве. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенно-
сти, 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 тема-
тики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осу-
ществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отно-
шение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказы-
вания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 
проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную инфор-
мацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-
ния/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 аутентич-
ных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моно-
логического 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. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выяв-
лять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-
личных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведче-
ских), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 
(с учетом межпредметных связей): 
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- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания со-
общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, не-
сложных 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 необ-
ходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 
от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причин-
но-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необхо-
димую/ интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры раз-
личного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучае-
мого 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 приме-
нительно 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 словообра-
зовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказа-
ния/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических 
навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

  

Социокультурные знания и умения 

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фак-
тов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за 
счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметно-
го характера. 

  

Компенсаторные умения 
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 Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-
гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголов-
ку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лек-
сические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержа-
ния текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 
общения. 

  

Учебно-познавательные умения 

 Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами само-
стоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный сло-
вари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 
и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выде-
лять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом ино-
странном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-
ства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод 
для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.1.4. Математика 

Алгебра 

 Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рацио-
нальным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показате-
лем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога-
рифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-
рации, 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 половинно-
го угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс по-
ловинного 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 функ-
ций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Проме-
жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстре-
мума (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. 
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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, ос-

новной 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 относи-
тельно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

  

Начала математического анализа 

 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотон-
ной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пре-
делы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл про-

изводной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разно-
сти, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. При-
менение производной к исследованию функций и построению графиков. Производ-
ные 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 скоро-
сти для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения инте-
грала в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

  

Уравнения и неравенства 

 Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и не-
равенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, си-
стем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение си-
стем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-
венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества ре-
шений 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 комби-
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наторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициен-
тов. 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 собы-
тия. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

  

Геометрия 

 Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точ-
ка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпен-
дикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпенди-
кулярах. 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. Рас-
стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции много-
угольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-
гранные 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. Тре-
угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о сим-
метрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в 
окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, доде-

каэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-

ние, 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. Отноше-

ние 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 расстоя-
ния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умно-
жение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум некол-
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линеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния эле-
ментов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информа-
ционных 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 систе-
мах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-
ция 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 информацион-
ных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из раз-
личных предметных областей. Структурирование данных. Построение информаци-
онной 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 совре-
менных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 
  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и техно-
логии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертексто-
вое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Сред-
ства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электрон-
ных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей). 
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной гра-
фики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и ис-
пользование 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 пра-
вовые нормы информационной деятельности человека. 

 
 
 
2.1.6. История  
История как наука 

 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 
развития человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
  

Всеобщая история 

 Древнейшая стадия истории человечества 

 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобыт-
ной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах соци-
альных связей. 

  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

 Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, полити-
ческие 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. Со-
циальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и фи-
лософская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные осо-
бенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 
средневекового общества в XIV-XV вв. 

  

Новое время: эпоха модернизации 

 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение 
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роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе мо-
дернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, ха-
рактере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрож-
дения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идео-
логических 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 в. 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 обще-
ства. 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 
в. 

  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

 Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Про-
блема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 
XIX - середине XX в. 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 моде-
лей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христи-
анская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 
правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталита-

ризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях 
ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государ-
ственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в услови-
ях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX 
- середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и по-
следствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 
XX в. 
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

 Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Инфор-
мационная революция и становление информационного общества. Собственность, 
труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных соци-
ально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация обще-
ственного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и фор-
мирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтегра-
ционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная 
революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения ре-
лигиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и мас-
совой 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 коневое 
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-
ство. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные 
союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

  

Русь в IX - начале XII в. 
 Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Кате-
гории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запа-
да и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов об-
разования древнерусской народности. 

  

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
 Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княже-

ства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включе-

ние русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. 
Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кресто-
носной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и катего-
рии 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 са-
мосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. При-
нятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
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Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факто-
ров на развитие русской культуры. 

  

Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
 Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. 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. Оприч-
нина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государ-
ственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государ-

ства. 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 в. 
 Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Пре-

вращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение со-
словного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господ-
ство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало про-
мышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы 
и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 
1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII - первой половины XIX в. 

  

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 
 Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталисти-

ческих отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особен-
ности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аг-
рарная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных проти-
воречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламента-
ризма. 
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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 политиче-
ских партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное со-
брание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" тер-
рор. 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 образова-
ния. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Совет-
ское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское дви-
жение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитле-
ровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Скла-
дывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на 
экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружи-
ем. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 
реформы 1950-1960-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 образова-
ние в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедле-
ния темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирова-
ние многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 
конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. До-
стижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Аф-
ганская война. 

Причины распада СССР. 
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Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
 Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современ-
ной 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, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление нацио-
нальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Зна-
чение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современ-
ных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 
безопасности страны. 
  

 

2.1.7. Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыш-
ление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и ин-
тересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие исти-
ны, 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 взаи-
модействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы гло-
бализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные до-
ходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-
менные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Осно-
вы 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. 
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Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономи-
ческий рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной по-
литики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной эконо-
мики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкуль-
туры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-
фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики 
в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая си-
туация 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. Избира-
тельная кампания в Российской Федерации. 

  

Человек в системе общественных отношений 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Соци-
альная 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, потреби-
теля, 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. Законотвор-
ческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Феде-
рации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права 
и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Эколо-
гические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интел-
лектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, досто-
инство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
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Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирова-
ние отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-
вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-
торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граждан-
ского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголов-
ного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-
мени. 

  

Опыт познавательной и практической деятельности: 
 - работа с источниками социальной информации, с использованием совре-

менных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступаю-

щей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключе-
ний и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные со-
циальные 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 рацио-
нального, 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 пробле-
мах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

2.1.8. География 

Современные методы географических исследований. 
 Источники географической информации 

 География как наука. Традиционные и новые методы географических иссле-
дований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни лю-
дей. 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, круп-
нейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерацио-
нальное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресур-
сов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэколо-
гических ситуаций. 
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Население мира 

 Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы вос-
производства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направле-
ния и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. 
Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемир-
ный процесс. 

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

  

География мирового хозяйства 

 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территори-
альная структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международ-
ная 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 круп-
нейших 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 ми-
ра. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, при-
родно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных про-
блем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латин-
ской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определе-
ния специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международ-
ном географическом разделении труда. 

  

Россия в современном мире 

 Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе между-
народных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли между-
народной специализации России. Особенности географии экономических, политиче-
ских и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географи-
ческие аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и гео-
экономического 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 приоритет-
ные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 
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Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении гло-
бальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-
ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.9. Биология 

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. Гун, 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; доядер-
ные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромо-
сом. 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. Поло-

вое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений раз-

вития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-
дыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
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Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых ис-
следований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства за-
родышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источ-
ников 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 раз-
вития некоторых исследований в биотехнологии. 

  

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-
Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в форми-
ровании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Попу-
ляция - 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 био-
сферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Услож-
нение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 
человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфо-
логическому 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 про-
странственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра-
щения 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 экологиче-
ские проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружаю-
щей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изме-
нений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкоси-
стем своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических мо-
делях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий соб-
ственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 
путей их решения. 

 

 

2.1.10 Физика 

Физика и методы научного познания 

 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отли-
чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Фи-
зические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
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Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное дви-
жение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 
Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической меха-
ники. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 
для развития космических исследований. Границы применимости классической ме-
ханики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительно-
сти, законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для ис-
пользования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

  

Молекулярная физика 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспери-
ментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетиче-
ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давле-
ние газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 
твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процес-
сов. 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 свой-
ствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

  

Электродинамика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-
да. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление элек-
тромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Элек-
тромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды элек-
тромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практи-
ческое применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, маг-
нитофона; 

- 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 вол-
новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопре-
деленностей 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 орга-
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низмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический харак-
тер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представ-
ления 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, ра-
боты лазера, дозиметров. 

 

2.1.11. Химия  
Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль экспери-
мента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

  

Теоретические основы химии 

 Современные представления о строении атома 

 Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и пери-
одическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

  

Химическая связь 

 Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроот-
рицательность. 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 кристалли-

ческой 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 хи-
мии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кис-
лая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и распла-
вов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 
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Неорганическая химия 

 Классификация неорганических соединений. Химические свойства основ-
ных 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 неметал-
лов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

  

Органическая химия 

 Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 
свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источ-
ники 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 веще-
ствами. 

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, от-
дельные 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 без-

опасной 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. 
 
2.1.12. Астрономия 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 
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История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

  

Основы практической астрономии 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отобра-
жения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 
Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 
наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

  

Законы движения небесных тел 

 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия види-
мости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их раз-
меров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Дви-
жение искусственных небесных тел. 

  

Солнечная система 

 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты зем-
ной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность. 

  

Методы астрономических исследований 

 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 
как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и косми-
ческие телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный ана-
лиз. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

  

Звезды 

 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстоя-
ния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Про-
блема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энер-
гии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 
звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль маг-
нитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

  

Наша Галактика - Млечный Путь 

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

  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характе-
ристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 
Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
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2.1.13. Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древ-
ние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, 
изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 
предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Симво-
лика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современ-
ность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 
культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и 
неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пира-
миды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в 
Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических пред-
ставлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрали-
зованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергам-
ский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - во-
площение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерус-
ский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, 
московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. 
Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 
Готический собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Му-
сульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 
мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 
Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художествен-
ные образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих 
эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 
идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь 
Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии 
в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Истори-
ческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 
Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ан-
самбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живо-
пись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет го-
мофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной поли-
фонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 
От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, 
А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в про-
изведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). 
Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). За-
рождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
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Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй по-
ловине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в жи-
вописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, 
П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). 
Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художествен-
ные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм 
(В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле 
Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский те-
атр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. 
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 
(С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная 
графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); 
электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
 

2.1.14. Технология 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения 
организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготов-
ки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональ-
ное самоопределение учащихся. 

  

Производство, труд и технологии 

 Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, органи-
зации производства и характера труда. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производ-
ства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 
тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалифика-
ции специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окру-
жающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; ути-
лизация отходов; рациональное размещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстети-
ка труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 
развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 
созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, современ-
ных технологий. 

  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

 Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востре-
бованности объекта потенциальными потребителями на основе потребительских ка-
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честв. Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств 
объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 
проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием 
ЭВМ. Применение основных методов творческого решения практических задач для 
создания продуктов труда. Документальное представление проектируемого продук-
та труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной соб-
ственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 
труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточ-
ных этапов деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического про-
цесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и 
результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 
объектов и услуг. 

  

Профессиональное самоопределение и карьера 

 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 
средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образо-
вания. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 
рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск ис-
точников информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей полу-
чения образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалифи-
кационного и служебного роста. Характер профессионального образования и про-
фессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образова-
тельным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустрой-
ства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
 

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедея-
тельности. 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 искусственно-
го дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешехо-
дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

  

Государственная система обеспечения безопасности населения 
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 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 (тер-
роризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ве-
домств 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие 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 законода-
тельства 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 образова-
ния призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 
постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на воен-
ную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и кон-

тракту. 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. 
 

2.1.16. Физическая культура  
Физическая культура и основы здорового образа жизни 

 Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долго-
летия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, под-
держании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельно-
стью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; ин-
дивидуальная 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, сило-
вых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 
напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упраж-
нений с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 
основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимна-
стика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптив-
ной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испыта-
ний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование тех-
ники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные ди-
станции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спор-
тивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и так-
тической подготовки в национальных видах спорта. 

  

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по воз-
вышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 
2.1.17.  Решение задач с модулем и параметрами 

Способы решения задач с параметрами и методы решения задач с модулем  
Начальные представления о модуле и параметре. Понятие параметра, урав-

нения и неравенства с параметром. 
Знакомство с методами решения задач с модулем (меньше, больше или рав-

но; произвольная ситуация; сумма модулей; частный случай; главное свойство) и со 
способами решения уравнений и неравенств с параметром (аналитическим, функци-
ональным и функционально-графическим), рассмотрение общих схем и закономер-
ностей в поиске решений. Систематизация задач по типу ограничений, накладывае-
мых на параметр. Графическая интерпретация задач с параметром: построение гра-
фического образа на координатной плоскости (хОу) и на плоскости (хОа). Сочетание 
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графического и алгебраического методов решения уравнений. Сравнительный ана-
лиз аналитического, функционально-графического способов при решении уравнений 
и неравенств с параметром. 

Определение типа задач с параметром и выстраивание схемы поиска реше-
ния. 

Задачи с параметрами  
Аналитический подход при решении задач с параметрами. Приемы решения 

рациональных, иррациональных, тригонометрических, показательных и логарифми-
ческих уравнений, неравенств и систем с параметром. Критические значения пара-
метра. Рассмотрение уравнений и неравенств, содержащих различные функции. Вы-
бор оптимального метода решения. 

Решение задач с параметром с выбором рационального способа решения.  
Комбинированные задачи с модулем и параметром  
Обобщенный метод областей. Перенос метода интервалов с прямой на плос-

кость. Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. Применение мето-
да областей к решению уравнений и неравенств с параметром и модулем, и их ком-
бинации. 

Решение задач с модулем и параметром с выбором рационального способа 
решения. 

Конструирование задач с параметрами  
Технология конструирования задач с параметром. Использование графиков 

различных соответствий и уравнений. Демонстрация приёма составления задач с па-
раметром методом «от картинки к задаче». 

Конструирование задач с параметром.  
 

2.1.18.  Решение математических задач повышенной сложности 

Множества и числа.  Геометрия сквозь призму интеграции 

Познакомить обучающихся с некоторыми специальными неравенствами, 
теоремами  о делимости целых чисел, диофантовыми уравнениями. 

Объединение и пересечение множеств. Мощности множеств.  
Возникновение геометрии как теоретической науки в древней Греции. Тео-

рема Безу 

Рациональные уравнения и неравенства. 
Применение способа деления многочлена с остатком, нахождение наиболь-

шего общего делителя многочленов, применяя алгоритм Евклида. Способ деления 
многочлена на двучлен с помощью теоремы Безу. Нахождение рациональных кор-
ней многочлена. Методы решения рациональных уравнений. 

Решать  рациональные уравнения, используя различные методы. 
Теоремы  о делимости целых чисел. Архимедово свойство.  
 Метод математической индукции.  Алгоритм Евклида. 
Теоремы о нахождении корня многочлена.  Методы решения рациональных 

уравнений. Решение возвратных уравнений. Дробно- рациональные алгебраические 
неравенства. Общая схема решения методом сведения к совокупностям систем. Ме-
тод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. Метод 
замены при решении неравенств. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 
Уравнения и неравенства с квадратными радикалами. Замена переменной. 

Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 
Метод эквивалентных преобразований уравнений и с квадратными радикалами. 
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Освобождение от кубических радикалов. Эквивалентные преобразования нера-
венств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к 
системам и совокупностям систем). Метод интервалов при решении иррациональ-
ных неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства, системы уравнений.  
Функционально – графический метод; метод уравнивания показателей; метод введе-
ния новой переменной. Метод интервалов при решении показательных неравенств. 
Показательно-степенные уравнения. Показательно-степенные уравнения неизвест-
ное входит и в показатель степени и в основание степени. 

Логарифмические уравнения и неравенства, системы уравнений.  
Эквивалентные переходы, позволяющие избавится от логарифмов. Основные мето-
ды решения логарифмических уравнений и неравенств: функционально – графиче-
ский метод; метод потенцирования; метод введения новой переменной. Логарифми-
ческие неравенства с переменной в основании». 

Тригонометрия. 
Расширить сведения о приемах решения  тригонометрических уравнений и 

неравенств. Сформировать умение применять различные методы решения тригоно-
метрических уравнений и неравенств с модулями и  параметрами; использовать от-
бор корней, свойства функций и числовых неравенств  при решении тригонометри-
ческих уравнений.  Решать тригонометрические уравнения и неравенства с парамет-
рами и модулями и уравнения, содержащие более одного неизвестного; пользовать-
ся аналитическими и графическими методами решения заданий с параметрами и мо-
дулями.  

Тригонометрические уравнения, содержащие более одного неизвестного. 
Замена неизвестного t= sinx+cosx 

Уравнения и неравенства, основанные на области определения входящих в 
них функций. 

 Методы решения нестандартных тригонометрических уравнений и нера-
венств. Отбор корней. Запись решения. 

 Тригонометрические уравнения, решение которых основывается на ограни-
ченности функций и содержащих обратные тригонометрические функции. 

Текстовые задачи и простейшие математические модели  
Умение обобщить, систематизировать и углубить знания о решении тексто-

вых задачах и  их применении в различных сферах деятельности человека.  
Познакомить со способами  построения и исследования простейших матема-

тических моделей, с методами решения  задач ЕГЭ. 
Уравнения- следствия   
Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в чётную степень.  
Потенцирование логарифмических уравнений.  
Применение логарифмических, тригонометрических и других. формул 

Геометрические задачи    
Задачи планиметрии. Теоремы Чевы и Менелая. Вневписанная окружность.  
Теорема Птолемея. Геометрическое место точек. Задачи стереометрии. Зада-

чи на сечение.  
Задачи ЕГЭ, связанные с построением точек пересечения прямой с поверх-

ностью.  
Векторный метод решения геометрических задач. 
Функции и их графики 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами.  
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Способы преобразования графиков функций- симметрия относительно осей 

координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Построение графиков 
функций, являющихся суперпозицией, суммой, произведением функций. Примене-
ние производной при исследовании функций. 

Частота. Условная вероятность   
Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события.  
Условная вероятность. Независимые события. Математическое ожидание.  
Формула Бернулли. Закон больших чисел. Треугольник Паскаля. 
Действительные числа    
Метод математической индукции. Делимость целых чисел.  
Задачи с целочисленными неизвестными. Теорема Безу.  
Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа  
Завершить расширение множества чисел введением комплексных чисел.  
Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряжённые комплексные 

числа.  
Геометрическая интерпретация комплексного числа.  
 

2.1.19. Избранные задачи по стереометрии 

Основы стереометрии 

Геометрия сквозь призму интеграции 

Роль учебного предмета «геометрия» в жизни человека, понимание значимо-
сти  

геометрии для общественного прогресса. 
История возникновения и развития стереометрии 

Возникновение геометрии как теоретической науки в Древней Греции, ос-
новные труды древнегреческих учёных: Фалеса, Пифагора, Архимеда, Гиппократа, 
Аполлония. 

Основные понятия стереометрии 

Точка, прямая, плоскость, 

аксиомы стереометрии и следствия из них. Геометрия  
Лобачевского и геометрия Евклида, 
основные отличия. 
Параллельное проектирование 

Определение параллельного проектирования, основные свойства параллель-
ного проектирования, изображение разных фигур в параллельной проекции 

Сечения многогранников 

Понятие метода следов. Понятие метода внутреннего проектирования. По-
строение сечений указанными методами 

Задачи  на нахождение углов в пространстве 

Решение задач на нахождение углов между прямыми и плоскостями в про-
странстве 

Расстояния в пространстве 

Решение задач на нахождение расстояний в пространстве 

Построение сечений в многогранниках с использованием свойств  
параллельности и перпендикулярности. 
Построение сечений с заданными условиями (параллельность или  
перпендикулярность). Нахождение метрических величин построенных сече-

ний 

Многогранники и их моделирование 
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Выпуклые многогранники. История исследования многогранников, их видов. 
Теорема Коши. Невыпуклые однородные многогранники.  

Теорема Эйлера. Биографические сведения об ученом Эйлере. История от-
крытия формулы 

 В-Р+Г=2. Понятие топологии. Практикум по решению задач. 
Решение задач по теме «Призма». Виды призм, сечения призм, метрические 

соотношения в призме. 
Решение задач по теме «Пирамида». Виды пирамид, сечения пирамид, мет-

рические соотношения в пирамиде. 
Правильные многогранники (тела Платона). Историческая справка: И.Кеплер 

«Тайна мироздания». Презентация «Правильные многогранники». Игровой проект 
«Путешествие многогранника по страницам географии и астрономии». 

Полуправильные многогранники (тела Архимеда). Псевдоархимедов много-
гранник    Полуправильные, квазиправильные многогранники. Историче-
ская справка об учёном Архимеде. Презентация «Полуправильные многогранники». 

Звёздчатые многогранники. Информационный проект «История открытия 
звёздчатых многогранников».  Основные способы их получения. Звёздчатые много-
гранники в природе. 

Природные многогранники (кристаллы). Геометрические понятия в физике. 
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2.2. Система воспитательной работы  
Воспитательная работа в школе реализуется через Программу воспитания и 

социализации. Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Про-
грамма) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отно-
шения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образова-

тельной программы; 
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обуча-
ющихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочте-
ний. 
 

Программа содержит:  
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся;  
основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации;  
содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  

модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-
нию и социализации обучающихся;  

описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся;  

описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов;  

описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологиче-
ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприя-
тия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования без-
опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспи-
тания и социализации обучающихся.  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
ющихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осозна-
ющего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подго-
товленного к жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потен-
циала в условиях современного общества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, граж-
данина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, со-
действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-
ства, государства;  

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; – овладение обучающим-
ся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечи-
вающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результа-
тивность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания  
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  
– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку лич-

ности к семейной жизни);  
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству (включает подготовку личности к общественной жизни);  
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, само-

определению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному об-
разованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-
ственной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззре-
ния);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности).  
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые нацио-
нальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Феде-
рации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Базовые национальные ценности российского общества определяются поло-
жениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская Федерация 
— социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 
(Гл. I, ст. 17).  

Базовые  национальные ценности российского  общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального  закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»:  «…гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти, свободного развития личности,  воспитание взаимоуважения,  трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей  среде,  рационального  природопользования;  
…демократический  характер управления образованием, обеспечение прав педаго-
гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными органи-
зациями; …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-
зования; сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования».  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждо-
му из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-

шения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 
патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 
народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 
своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 
гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

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

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, позна-
вательная и другие виды деятельности;  

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отря-
дов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родно-
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го края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных кон-
цертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 
сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 
патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы за-
нятий);  

– развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам 
и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и ли-
тература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
современных общественно- политических процессах, происходящих в России и ми-
ре;  

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное рос-
сийское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, теат-
ральное и кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным вы-
сокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литера-
туры).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече-
ству) включает:  

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

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных техноло-
гий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, раз-
витие музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-
шений с окружающими людьми предполагают формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; – способностей к сопере-
живанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании раз-
личных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усво-
ения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-
вости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и со-

циальной солидарности. 
 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семей-
ных отношений предполагают формирование у обучающихся:  
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– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в ре-
шении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанно-
стей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осо-
знанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношений с окружающими людьми и в семье используются:  

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексив-
но-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, теат-
ральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 
разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 
выбора и иные разновидности занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и ли-
тература», и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
сфере отношений  

окружающими людьми; 
– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-

шения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:  
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской пози-

ции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-
ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-
сти;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-
тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, обще-
ственно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принци-
пов коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равен-
ства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к националь-
ному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; – формирование 
установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Фор-
мирование антикоррупционного мировоззрения.  

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

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добро-
вольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; – в следую-
щих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры;  

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отно-
шений к закону, государству и гражданскому обществу.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-
шения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение само-
определения, самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 
способности ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в со-
ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности;  

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовер-
шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие куль-
туры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к фи-
зическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 
умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

 
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного раз-

вития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 
обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познава-
тельная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная 
и другие виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конфе-
ренции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (врачами, людь-
ми, получившими общественное признание);  

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

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и ли-
тература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы без-
опасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отно-
шения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре преду-
сматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 
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навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, при-
носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. Для реали-
зации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре ис-
пользуются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследо-
вательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятель-
ности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы заня-
тий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-
сти», «Естественные науки», «Русский язык и литература», и «Иностранные языки», 
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудо-
вых и социально-экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возмож-
ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достиже-
ниям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются:  
– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  
– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, ра-
ботниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с ис-
пользованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренаже-
ров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 
науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, со-
здаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых до-
стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересо-
ванность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и об-
щества.  
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-
нию и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность школы представлена в виде организацион-
ной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность;  
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
–  в  рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  обра-

зовательных технологий, с учетом историко-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и т. д.),  

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся 
(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-
тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значи-

мую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-
тик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических кол-
лективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образо-
вательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным эле-
ментом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целе-
вых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, эле-
ментов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 
целей.  

 

Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой   
деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляет-
ся в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельно-
стью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведче-
ских, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществля-
ется в процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды поселка 
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.  
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Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 
и в посёлке;  

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, социальная среда населенного 
пункта и др.);  

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 
представителей различных организаций и общественности и др.);  

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ре-
сурсов, готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся яв-
ляются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем со-
вете образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проек-
тированию) на уровне образовательной организации;  

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематиче-

ских вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  
– участие в работе клубов по интересам;  
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудо-

вых десантах, экспедициях, походах;  
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на раз-

личном уровне, участие в волонтерском движении;  
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образо-

вательных организаций; 
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.  
 

Описание  основных технологий  взаимодействия  и сотрудничества  субъектов  
воспитательного процесса и социальных институтов  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социаль-
ных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционно-
го содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традицион-
ного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаи-
моотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство над 
общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом.  

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых бла-
готворительных акций, когда представители общественных организаций в качестве 
подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 
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школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 
территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.  

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения.  
В ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реали-

зуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов вос-
питательного процесса и представителей социальных институтов возникает регу-
лярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной.  

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 
эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориенти-
рован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 
взаимодействие между педагогическими работниками школы и семьей обучающего-
ся в этой организации.  

 

Описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,  
осуществляющей образовательную деятельность  

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются следую-
щие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой обла-
сти. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 
специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и се-
бя как потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике тру-
да  и т.д.  (реактивное  познание).  «Ярмарка  профессий»  как  форма  организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 
различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточ-
нить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 
экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессиона-
лом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профес-
сиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на пред-
приятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в ор-
ганизации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 
электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экс-
курсия по производствам, образовательным организациям. Метод публичной демон-
страции самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо 
способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в качестве формы организа-
ции профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор разнооб-
разных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно 
предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Не-
деля математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-
жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, кон-
курсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравши-
ми профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод  моделирования  условий   труда   и   имитации   обучающимся  реше-
ния производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполне-
ние обучающимся обязанностей работника. Олимпиады по предметам (предметным 
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областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познаватель-
ный интерес.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-
туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия  

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководи-
тель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: орга-
низация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприя-
тия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интен-
сивности  

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе зна-
ний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и от-
дых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-
утомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере фи-
зической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 
в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периоди-
ческих акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физ-
культурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортив-
ная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон рис-
ка» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление ис-
точников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию ком-
плекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – ме-
дицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связа-
на с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а так-
же с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 
классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образова-
тельных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учеб-
ные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Мо-
гут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций  
– спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 
для другого коллектива);  



90 

 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную дея-
тельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, не-
совпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выхо-
дящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как есте-
ственное разрешение     проблемной ситуации). Просвещение осуществляется через 
лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскур-
сионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные вы-
ставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети 
Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потреб-
ность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функцио-
нального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным по-
казателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных ин-
дивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-
дение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-
жения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситу-
ациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управ-
ления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают пред-
ставление о возможностях управления своим физическим и психологическим состо-
янием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о прави-
лах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность со-
блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с пита-
нием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питани-
ем и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и со-
циальных ролей:  
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– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) обучающихся являются:  

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, ре-
шение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в ре-
шении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 
форме;  

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивно-
го навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 
детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в слу-
чае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной ор-
ганизации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 
готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социали-
зации.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному само-
определению, 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 достоин-
ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и насто-
ящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достиже-
ний нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства;  

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; – неприятие вредных привычек: курения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентич-
ности 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, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

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

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного чле-
на российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готово-
го 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 собствен-
ные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации; 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; интерио-
ризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договор-
ному 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, взаимопо-
мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; – готовность обучающихся противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискрими-
нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; – принятие гуманистиче-
ских ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвали-



93 

 

дам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-
гическому здоровью  

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том чис-

ле способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного созна-
ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-
ственной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоз-
зрения, эстетических представлений:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владе-
ние достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устрой-
стве мира и общества;  

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

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состоя-
ние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетер-
пимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
экологически направленной деятельности;  

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

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к со-
зданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-
ности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-
ственных жизненных планов;  

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально- психологическое, социаль-
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ное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

  
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепле-
ния физического, психологического здоровья и социального благополучия обучаю-
щихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здо-
ровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спор-
тивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здо-
ровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова-
тельной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциа-
ции работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, про-
филактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни;  

- формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рацио-
нального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жиз-
ни);  

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-
ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; – согласованность 
мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здо-
рового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 
привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к органи-
зации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измери-
мость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; перио-
дичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 
классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечиваю-
щих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпи-
мости друг  

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-
группами, между обучающимися и учителями;  
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– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом; – степень учета индивиду-
альных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реали-
зуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также 
типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания обра-
зования);  

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обу-
чающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных катего-
рий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических до-
стижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 
образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию;  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и роди-
телями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
в подготовке итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологическо-
го воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возраст-
ных особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученическо-
го класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовле-
ченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации;  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогиче-
ской поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, само-
определении, самосовершенствовании;  

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обуча-
ющегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопреде-
лению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) 
выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации под-
ростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали ре-
зультативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 
в профессиональной деятельности.  
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Критерии   и   показатели   эффективности   деятельности   организации,   по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепле-

ния физического, психологического здоровья и социального благополучия обучаю-
щихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здо-
ровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спор-
тивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здо-
ровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова-
тельной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциа-
ции работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, про-
филактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни;  

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рацио-
нального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жиз-
ни);  

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-
ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; – согласованность 
мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здо-
рового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 
привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к органи-
зации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измери-
мость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; перио-
дичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 
классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечиваю-
щих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпи-
мости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недо-
пущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений меж-
ду микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом; – степень учета индивиду-
альных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реали-
зуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также 
типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания обра-
зования);  
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– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обу-
чающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных катего-
рий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических до-
стижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 
образования; обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию;  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и роди-
телями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологическо-
го воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возраст-
ных особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученическо-
го класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовле-
ченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации;  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогиче-
ской поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, само-
определении, самосовершенствовании;  

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обуча-
ющегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопреде-
лению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) 
выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации под-
ростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали ре-
зультативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 
в профессиональной деятельности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепле-
ния физического, психологического здоровья и социального благополучия обучаю-
щихся выражается в следующих показателях:  
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– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здо-
ровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спор-
тивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здо-
ровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова-
тельной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциа-
ции работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, про-
филактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни; 

- формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рацио-
нального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жиз-
ни);  

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-
ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; – согласованность 
мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здо-
рового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 
привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к органи-
зации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измери-
мость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; перио-
дичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 
классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечиваю-
щих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпи-
мости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недо-
пущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений меж-
ду микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом; – степень учета индивиду-
альных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реали-
зуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также 
типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания обра-
зования);  

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обу-
чающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных катего-
рий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических до-
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стижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 
образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию;  

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и роди-
телями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологическо-
го воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возраст-
ных особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученическо-
го класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовле-
ченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 
организации;  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогиче-
ской поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, само-
определении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обуча-
ющегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопреде-
лению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) 
выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации под-
ростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали ре-
зультативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи 
в профессиональной деятельности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОНН1ЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Учебный план школы составлен на основании следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образова-

нии в Свердловской области»; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. 

№1089 (в редакции от 23.06.2015 г.) «Об утверждении федерального компонента гос-
ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. №  
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. №  
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 
октября 2010 г. № 986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.  № 
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к исполь-
зованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 октября 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

13. Устав МБОУ «Колпаковская СОШ», утвержденный Постановлением 
Управления образованием Шалинского городского округа №16 от 27.02.2018г.  

 

Ориентация современного общего образования на компетентностную пара-
дигму позволяет сместить акценты в содержании образовательного процесса от запо-
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минания энциклопедического набора знаний из разных областей на овладение фун-
даментальными умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.   

Целевой ориентир деятельности  школы, обозначенный в Образовательной 
программе: формирование и расширение компетентности человека, как субъекта со-
циальных преобразований и усовершенствований, способного ориентироваться и са-
моопределяться в сложной динамике процессов развития и воздействовать на них.  
Основным принципом построения  учебного   плана  является преемственность учеб-
ных программ курсов, обеспечивающих полноту реализации образовательной про-
граммы школы.  

 

Организация образовательного процесса 

Обучение ведётся в одну смену при 5-дневной учебной неделе. Учебные заня-
тия начинаются в 9:00 часов. Количество учебных недель соответствует годовому ка-
лендарному графику учебного процесса – 35 учебных недель у 10 класса,  34 учебных 
недели у 11 класса, не считая период государственной итоговой аттестации. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса, не превышает величины недель-
ной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных заня-
тий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с табли-
цей 1. 

Таблица 1 

Гигиенические требования к максимальным величинам  
недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка  
в академических часах 

 При 5-дневной неделе 

10-11 34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При со-
ставлении расписания уроков идет чередование различных по сложности предметов в 
течение дня и недели. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня ра-
ботоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный день учебный 
день в четверг или пятницу. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой переме-
ны (после 1-4 уроков) – 15 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 
во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 
контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слуша-
ние, опрос и т.п.) в 10–11 классах 10-15 минут. 
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Продолжительность непрерывного использования в образовательном процес-
се технических средств обучения устанавливается согласно таблице. 

 

Продолжительность  
непрерывного применения технических средств обучения на уроках 
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10-11 25 30 30 25 25 25 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компью-
терной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 
проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме мак-
симально допустимой недельной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культу-
ры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

 физкультминуток; 
 организованных подвижных игр на переменах; 
 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спор-

тивных мероприятий, дней здоровья; 
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях ДЮСШ. 
Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях со-

ответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучаю-
щихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную  и специальную 
группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок 
об их здоровье). Обучающихся основной физкультурной группы разрешается участие 
во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. 
С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа проводится с учетом заключения врача. 
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и спе-

циальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 
нагрузки. 

Уроки физической культуры проводятся как в спортивном зале, так и на от-
крытом воздухе с учетом метеоусловий (температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физи-
ческой культурой проводятся в зале. 
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К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 
туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты време-
ни на его выполнение (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

Определение соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обу-
чающихся требованиям государственного образовательного стандарта, а также кон-
троль за выполнением учебных программ осуществляется на основании Положения о 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Колпаковская СОШ». 

 

Учебный план для 10-11 классов составлен с целью совершенствования обра-
зовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
базового образования для каждого школьника, а так же вариативности образователь-
ного процесса, сохранения единого образовательного пространства, выполнения ги-
гиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Организация процесса обучения строится на основе реализации прав обуча-
ющихся на получение качественного образования. 

В структуру учебного плана входит инвариантная и вариативная части. Инва-
риантная часть содержит федеральный и национально-региональный компоненты, 
которые реализуют выполнение  федерального компонента  государственного обра-
зовательного стандарта. 

В инвариантную часть учебного плана входят следующие образовательные 
области и предметы: 

Филология (русский язык, литература,   иностранный язык (английский)); 
Математика (математика, информатика и ИКТ); 
Обществознание (обществознание, география, история); 
Естествознание (биология, химия,  физика); 
Искусство (мировая художественная культура); 
Физическая культура (физическая культура, основы безопасности жизнедея-

тельности); 
Технология (технология). 
Предметы компонента образовательного учреждения направлены на усиление 

изучения предметов, в целях обеспечения более полного освоения обучающимися 
школы  федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Учебный план с разбивкой содержания образовательной программы по учеб-
ным курсам, по дисциплинам и годам обучения составлен в соответствии с Уставом 
школы, годовым календарным графиком учебного процесса и определяет максималь-
ный объем учебной нагрузки. Максимальная нагрузка учащихся определена в соот-
ветствии с Базисным  учебным   планом.  Учебная  деятельность учащихся 10-11  

классов строится в режиме пятидневной рабочей недели.  
На данной ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным для усвоения федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый 
компонент, и из часов школьного компонента, которая не превышает для каждого 
школьника максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план 10-11 классов сбалансирован относительно учебных предметов 
его наполняющих, отражает преемственность со второй ступенью обучения. 

Федеральный компонент  учебного   плана  построен в соответствии с Базис-
ным  учебным   планом  образовательных учреждений РФ для универсального обуче-
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ния. Базовые предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский),  
математика, история, обществознание, география, биология, химия, физика, физиче-
ская культура, ОБЖ - составляют инвариантную часть учебного плана. Содержание 
учебной дисциплины математика реализуется единым курсом тематическими блока-
ми алгебра и начала анализа и  геометрия. В соответствии с учебным планом для уни-
версального обучения предметы информатика и ИКТ, мировая художественная куль-
тура, технология, изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный учеб-
ный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фунда-
ментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Данный курс  изу-
чается в компоненте образовательного учреждения всеми обучающимися с обяза-
тельной промежуточной и годовой аттестациями с целью осуществления ФК ГОС. 

Вариативная часть  учебного   плана   состоит из предметов школьного ком-
понента: 

 Курс «Решение математических задач повышенной сложности» направ-
лен на  расширение содержания базового учебного предмета Математика, что позво-
ляет ученикам получать дополнительную подготовку для сдачи единого государ-
ственного экзамена; 

 Курс «География Свердловской области» является продолжением по  
формированию научных географических знаний и географического мышления путем 
расширения знаний по географии своего региона и их обобщения; 

 Курс «Речь и культура общения» направлен на совершенствование ком-
муникативных навыков, способности социально адаптироваться в демократическом 
обществе; 

 Курс «Работа с текстом» направлен на овладение навыками комплексно-
го анализа текста, совершенствование и систематизация знаний по русскому языку; 

  Курсы «Решение задач с модулем и параметрами» и «Способы решения 
нестандартных уравнений и неравенств» направлены на  повышение математической 
культуры,  проявление умений осуществлять исследовательскую деятельность и при-
менять полученные знания для решения практических задач. 

 Курс «Решение нестандартных задач по физике» - решение задач по фи-
зике повышенного и высокого уровня трудности.  

Вышеперечисленные предметы на основании выбора учащихся и их родите-
лей (законных представителей), по решению педсовета школы являются обязатель-
ными для изучения всеми обучающимися с  безотметочным  оцениванием учебных 
достижений обучающихся. 

Возможность выбора индивидуальных образовательных направлений позво-
ляет сделать образование более индивидуализированным, функциональным и эффек-
тивным. Все предметы вариативной части учебного плана создают условия для про-
явления тех необходимых качеств личности, мотивационных установок, навыков, ко-
торые обеспечивали бы ей возможность сознательно и обоснованно избрать вид про-
фессиональной деятельности.  

Внутренняя система оценки качества результата включает тематический, 
промежуточный и итоговый контроль с целью определения динамики и уровня осво-
ения базовых понятий за курс среднего общего образования, готовности и способно-
сти применять знания, предметные и общеучебные умения, навыки и способы дея-
тельности в практической деятельности и повседневной жизни.  
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Промежуточная аттестация у обучающихся 10 - 11 классов проводится по 
итогам полугодий. Для оценки качества результата применяются различные формы и 
процедуры контроля (предметные контрольные работы, диктанты, тесты, творческие 
работы и т.д.). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся» и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
Промежуточная аттестация проводится в сроки, утвержденные календарным учебным 
графиком. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно 
срокам и формам, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год. 

 

При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия образова-
тельного учреждения и возможности кадрового потенциала. 

.  
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Шалинского городского округа 

«Колпаковская средняя общеобразовательная школа» 
 

среднее полное (общее) образование 
(объём учебных часов в неделю)  

Учебные предметы  классы  

     

 10  11  

ИН
ВА

РИ
АН

Т 

Русский язык 1/35  1/34 
    

Литература 3/105  3/102 

Иностранный язык 3/105  3/102 

Математика 4/140  4/136 

История 2/70  2/68 
Обществознание (включая экономику и пра-
во) 2/70  2/68 

Химия 1/35 

 

1/34  

Биология 1/35  1/34 

Физика 2/70  2/68 

Физическая культура 3/105  3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35  1/34 

География 1/35  1/34 

Информатика и ИКТ 1/35  1/34 
Искусство (Мировая художественная куль-
тура) 1/35  1/34 

Технология 1/35  1/34 

Астрономия -  1/34 

ВА
РИ

АТ
ИВ

НА
Я 

ча
сть

 

 

Компонент образовательного учреждения 7/245 6/204 

 

  

  

Всего:  34/1190  34/1156 
 
 

  



107 

 

Учебный план   МБОУ «Колпаковская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год  

среднее полное  (общее) образование  

Учебные предметы классы 

10 11 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т  

Русский язык 1/35 1/34 

Литература 3/105 3/102 

Иностранный язык 3/105 3/102 

Математика  4/140 4/136 

История  2/70 2/68 

Обществознание (включая экономику и 
право)  

2/70 2/68 

Химия 1/35 1/34 

Биология 1/35 1/34 

Физика 2/70 2/68 

Физическая культура 3/105 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности      1/35 1/34 

География 1/35 1/34 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

Искусство (Мировая художественная куль-
тура) 

1/35 1/34 

Технология 1/35 1/34 

Астрономия - 1/34 

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 Компонент образовательного учреждения 

Решение математических задач  
повышенной сложности 

1/35 1/34 

Речь и культура общения 1/35 - 

География Свердловской области 1/35 - 

Работа с текстом 2/70 2/68 

Решение задач с модулем и параметрами 1/35 - 

Избранные задачи по стереометрии 1/35 - 

Способы решения нестандартных уравне-
ний и неравенств 

- 2/68 

Решение нестандартных задач по физике - 1/34 

Всего: 34/1190 34/1156 
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Промежуточная аттестация 
 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной атте-
стации в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Положением о формах, периодичности и порядке теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Колпаковская СОШ».  

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная атте-
стация, определяются решением педагогического совета школы и утверждаются при-
казом директора школы (приложение). Промежуточная аттестация проводится в 1-11 

классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная итоговая аттестация соответ-
ственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год.  

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Колпаковская СОШ»  результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следу-
ет считать среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям, в 11 классе - 
среднее значение отметки, исходя из отметок по полугодиям. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале. Фиксация ре-
зультатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов осуществляется ка-
чественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отме-
ток по пятибалльной системе. Допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. Фиксация результатов промежуточной аттеста-
ции обучающихся 4-х классов по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» осуществляется безотметочно. Объектом оценивания по данному курсу стано-
вится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 
как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 
правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание по-
требности к духовному развитию. 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 
 

3.3.1. Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной професси-
ональной деятельности.  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  

Коллектив педагогов, ведущий обучение, квалифицированный:  
все имеют педагогическое образование:  высшее – 70%, среднее специальное 

– 30%;  

 высшая квалификационная категория – 10%,  первая - 70%, соответствие за-
нимаемой должности – 20%. 

Педагоги принимают активное участие работе муниципальных методических 
объединений, участвуют и занимают призовые места в конкурсах педагогического 
мастерства. 

 
 
 
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств в 
соответствии со сметой расходов, утвержденной директором школы. Объём расход-
ных обязательств определяется главным распорядителем финансовых средств Управ-
лением образованием Шалинского городского округа на основании нормативного 
подушевого финансирования.  

МБОУ «Колпаковская СОШ» является бюджетным учреждением, поэтому 
все средства на реализацию ООП НОО направляются только из бюджета: субвенции 
на оплату труда и учебные расходы в соответствии с положением об оплате труда, 
утвержденным директором; средства местного бюджета направляются на оплату тру-
да обслуживающего персонала и содержание зданий и сооружений школы.  

К положению об оплате труда имеется положение о выплате стимулирующих 
надбавок, которых позволяет стимулировать педагогических работников за высокие 
показатели образовательных результатов.  

Со всеми сотрудниками образовательным учреждением заключен эффектив-
ный контракт, в котором отражается часть оплаты труда гарантированная и часть 
оплаты труда возможная при наличии образовательных результатов.  

Оплате подлежат не только часы по учебному плану, но и по внеурочной 
деятельности.      Средняя заработная плата по учреждению соответствует 
показателям по муниципалитету. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 

МБОУ «Колпаковская СОШ» располагает материальной и информационной 
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответ-
ствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
Материально-техническое состояние образовательного учреждения постоянно мо-
дернизируется. Школа обеспечена необходимым набором технических средств обу-
чения для полноценной организации образовательного процесса. 

В школе 12 учебных кабинетов,  спортивный зал.  Все кабинеты оснащены 
учебно–наглядными пособиями и оборудованием в соответствии с требованиями 
оснащения образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнени-
ем учебных предметов.  

ОУ имеет оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал,  
лыжную базу, открытые спортивные площадки (баскетбольная, футбольная). 

Спортивная база позволяет успешно выполнять учебную программу и решать 
вопросы физического воспитания. Зал оборудован снарядами, инвентарем, необхо-
димым для занятий физкультурой и спортом: шведская стенка, баскетбольные щиты с 
кольцами, волейбольная сетка, спортивный «конь», спортивный «козёл».  

Заключен договор на медицинское обслуживание. Обслуживание производит 
ОВП п.Колпаковка. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО 
разработано необходимое информационно-техническое обеспечение. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обес-
печивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса; 
 - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе  работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; 

 - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-
ле – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления обра-
зовательной деятельностью; 

 - контролируемый доступ участников образовательного процесса к информа-
ционным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к инфор-
мации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

 - взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-
щими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждения-
ми, организациями;       

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной среды соответствует законо-
дательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 
обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 
предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-

методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образова-
тельные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п 

 

Обеспеченность образовательного процесса 

техническими средствами 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество, шт 

1 Персональный компьютер 27 

2 Ноутбук 4 

3 Нетбук 13 

4 Мультимедиа проектор 10 

5 Интерактивный комплекс 4 

6 Документ-камера 2 

7 Экран 4 

8 Копировальная техника 3 

9 Принтер 5 

10 DVD плеер 2 

11 Телевизор 3 

12 Музыкальный центр 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и матери-
алами по учебным предметам 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Укомплектованность библиотеки пе-
чатными образовательными ресурса-
ми  образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополни-

тельной литературы библиотеки ОУ дет-
ской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 
изданиями 

Дополнительная литература, справоч-
но-библиографическая.  

Периодика  
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