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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Цели реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 Характеристика МБОУ СОШ №19 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №19 образована в 1987 году. 

Образовательное учреждение ориентировано на воспитание и обучение 

детей, обладающих различными образовательными потребностями. Большое 

внимание уделяется формированию сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения с другими образовательными учреждениями по разным направле-

ниям деятельности: предпрофильной подготовки и профильного обучения, ор-

ганизации спортивно-массовой работы, духовно-нравственного воспитания.  

Партнёрами в реализации профильного обучения являются - Сургутский госу-

дарственный университет, ГРЭС-2 «Юнипро»; 

 - здоровьесбережение: МБУЗ «Городская поликлиника №2, отделение «Моло-

дёжная клиника «5Д»; 

 - работа с подростками и молодежью по месту жительства: МУ «Вариант»  

 - организация внеурочной деятельности, дополнительного образования детей:  

МБУ ИКЦ «Старый Сургут», ЦП «Дельфин», СДЮСШОР «Аверс», РОО 

ЦГПП "ЛиС", МБУК «Центральная библиотечная система», «ЦДиТ», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей», МАУ «Сургутская филармония». 

 Главная стратегия школы – создание максимально благоприятных усло-

вий для разностороннего развития и самообразования, обучающихся с различ-

ными образовательными потребностями. Образовательное учреждение является 

обладателем гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и трех грантов Главы города Сургута.  

Школа сегодня:  

 Лауреат-победитель Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрас-

ли. РФ» 

 Опорная муниципальная площадка «Инженеры будущего» 

 Региональная инновационная площадка «Предметно пространственная среда, 

предоставляющая возможности для всестороннего развития учащихся (позна-

ние, творчество, общение, самостоятельность, двигательная активность)» 

 Победитель Всероссийского профессионального педагогического конкурса, в 

рамках Федерального проекта «Современная школа» 

 Победитель и призеры муниципального конкурса «О разных вещах на одном 

языке» 
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 Победитель муниципального конкурса профессионального педагогического 

мастерства, в номинации «Учитель-дефектолог года – 2021» 

 Победитель регионального конкурса «Сохраним природу и культуру народов 

Югры» 

 Победитель окружного конкурса экологических листовок 

 Победитель и призер Всероссийской олимпиады «Умники России» 

 Победитель Всероссийского конкурса «Гордость нации» 

 Призер регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декора-

тивно-прикладного творчества «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» 

 Призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства специали-

стов службы психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце – 

2022», в номинации «Учитель-дефектолог». 

 Призер пятого городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 Призер регионального этапа VII Всероссийского фестиваля творческих от-

крытий и инициатив «Леонардо» 

 Призер муниципального конкурса «Эмблема марафона «Моя Югра – моя 

планета» 

 Призер муниципального конкуса «Лучшее детское экологическое объедине-

ние» 

 Призер муниципальной интеллектуальной игры «Знатоки Югорского края» 

 Призер городского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. 

Юниор» 

 Призер третьего городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 Школа активный частник X Недели высоких технологий и технопредприни-

мательства 

 Школа активный частник турнира школ г. Сургута, проведенного в рамках 

олимпиады школьников по практической математике                                  

 Школа активный участник Всероссийских экологических уроков 

 Школа активный участник Общероссийского проекта «Школа цифрового ве-

ка» 

 Школа активный участник социально значимых акций и проектов  

 Школа активно представляет опыт своей работы по актуальным вопросам 

образования и менеджмента, проводит мероприятия для различных категорий 

педагогических работников, вебинары для обучающихся и родителей, об-

щешкольные родительские собрания  

 В течение 32 лет школу окончили с золотой медалью 23 человека, с  

серебряной - 25 человек. 

Организация учебно-воспитательного процесса 
Образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся  16-17 лет с продолжительностью обучения 2 года, готов-
ность к освоению которой отслеживается  через успешное овладение уча-
щимися образовательной программы за курс основного общего образова-
ния, наличием устойчивой положительной мотивации к продолжению обу-
чения, а также рекомендациями педагогического совета школы.  
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Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образо-
вательных программ: психодиагностики, выявляющие уровень мотивации 
к обучению; контрольные и тестовые работы, а также итоговая аттестация 
учащихся в форме экзаменов. 

          Целевое назначение:  обеспечение выполнения требований образова-

тельного стандарта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

   -реализация бесплатного образования на   всех уровнях общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предме-

тов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учеб-

ных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные пла-

ны учебных предметов) 

    -воспитание и социализации обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граж-

данского становления, в том числе через реализацию образовательных про-

грамм, входящих в основную образовательную программу; 

   -преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования; 

   -формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, школы; 

   -создание условий для развития и самореализации обучающихся, для форми-

рования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

ООП СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
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сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я».  

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 

жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
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данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

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

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

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

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
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и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

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

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

 

          По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в совре-

менном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отраже-

нии в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые 

средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических 

высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представ-

лять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; исполь-
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зовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах ин-

формации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выяв-

лять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публици-

стического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудиро-

вания, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и про-

слушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объ-

ем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать 

вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уров-

нях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых 

типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функцио-

нальные стили, язык художественной литературы), различной жанровой при-

надлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его 

роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: норма-

тивном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нор-

мах современного русского литературного языка и их основных видах (орфо-

эпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование 

умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обоб-

щение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенство-

вание умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том чис-

ле академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговор-

ной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений рас-



 
 

 

17 

познавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональ-

ных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык ху-

дожественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русско-

го языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к ли-

тературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния отечественной и других культур; приобщение к отечественному литератур-

ному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам миро-

вой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений рус-

ской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литера-

туры народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман 

И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихо-

творения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. 

Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехо-

ва; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куп-

рина; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман-

дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахмато-

вой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булга-

кова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. 

Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы вто-
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рой половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, 

К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фаде-

ева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. За-

болоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцо-

ва и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузо-

ва, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литера-

туры (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произ-

ведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы об-

разы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дис-

куссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произ-

ведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произве-

дений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных 

в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 
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историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силла-

ботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте-

тической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практи-

ке; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой вос-

приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного ис-

толкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной пе-

реработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - 

не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб-

ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в 

жизни человека, общества, государства; сформированность ценностного отно-

шения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной 

культуры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; 
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2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения, умений свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов, включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного 

языка и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности 

на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможно-

стях родного языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся 

явлении, его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; 

формирование представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональ-

ных возможностей; свободное использование активного словарного запаса, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение 

знаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точ-

ки зрения правильности использования языковых средств и соответствия язы-

ковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на 

родном языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка 

на русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочни-

ки, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме (при 

их наличии). 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы 

в жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как носителям культуры своего народа; 
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2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным становлением личности; понимание родной ли-

тературы как художественного отражения традиционных духовно-

нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению 

на родном языке как средству познания культуры своего народа и других куль-

тур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как 

форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам оте-

чественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к 

истории, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути нацио-

нальных писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития 

национальной литературы, ключевых проблем произведений родной литерату-

ры, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, затрагива-

ющими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений род-

ной литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и 

понятийного аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, 

учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоя-

тельно прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной 

основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; владение 

умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслово-

го и эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы раз-

ных жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно про-

читанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" должны отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на 

уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рам-
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ках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говоре-

ние, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуа-

ция, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

 

1.2.3.5. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ 

услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 
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- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

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

в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

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

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

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many 

/much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

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

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

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

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
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- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Общественные науки 

1.2.3.6. История 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской револю-

ции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), инду-

стриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-

публик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значе-

ние советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опе-

рации на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особен-

ности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-

ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в соци-

ально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - нача-

ле XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто-

рии России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновы-

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический ма-

териал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за-

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 
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итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - 

начале XXI века; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен-

ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах мас-

совой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-

ствительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и за-

рубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представ-

ленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме раз-

работки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - 

на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонима-

ния между народами, людьми разных культур; проявление уважения к истори-

ческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подви-

га народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям рос-

сийской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемир-

ной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 
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Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. По-

литика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и Граж-

данской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Инду-

стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. По-

литический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороно-

способности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, ос-

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм со-

ветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский окку-

пационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политиче-

ская система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая си-

стема. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Воз-

рождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономиче-

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севасто-

полем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в 

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система со-

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное об-

щество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 
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По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых при-

нимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и кон-

цепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема 

народонаселения); выбирать и использовать источники географической инфор-

мации для определения положения и взаиморасположения объектов в про-

странстве; описывать положение и взаиморасположение географических объек-

тов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распо-

знавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основ-

ных географических закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить класси-

фикацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаи-

мосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой струк-

турой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи-

ческих понятий, умение применять социально-экономические понятия для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и за-

дачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблю-

дения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источ-

ники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 



 
 

 

30 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решае-

мым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления за-

кономерностей социально-экономических, природных и экологических процес-

сов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного со-

держания и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостовер-

ную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации инфор-

мации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать ин-

формацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и чело-

веческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, кар-

ты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на ос-

нове анализа и интерпретации информации из различных источников геогра-

фической информации; критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; использовать различные источни-

ки географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объ-

яснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географиче-

ские особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; ис-

пользовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оцен-

ки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эколо-

гических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 

природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; 

приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых комму-

никаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вы-

зовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенден-

ций развития Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной де-

ятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, со-

знании, познании и самосознании человека; особенностях професси-

ональной деятельности в области науки, культуры, экономической и 

финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и 

форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в эконо-

мике, в том числе государственной политики поддержки конкурен-

ции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в со-

временной экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах 

принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Рос-

сийской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной 

политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функ-

циях политической системы общества, направлениях государствен-

ной политики Российской Федерации; 
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 конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, пра-

вах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налого-

вых, образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в 

том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод че-

ловека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабиль-

ности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять раз-

личные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в со-

циальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных вы-

сказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние приро-

ды и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; 

выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 

российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем; сформированность представлений о методах изучения социальных яв-

лений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специаль-

ные методы социального познания, в том числе социологические опросы, био-

графический метод, социальное прогнозирование; 
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6) владение умениями применять полученные знания при анализе соци-

альной информации, полученной из источников разного типа, включая офици-

альные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, норматив-

ные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социаль-

ной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообще-

нии, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и меж-

дисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, состав-

лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадапти-

рованные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с пред-

ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обя-

занностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного нало-

гового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, опреде-

ления личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информацион-

но-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социаль-

но-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые по-

нятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений со-

циальной действительности; конкретизировать теоретические положения фак-

тами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типо-

логии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать фи-

нансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечи-

вать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сфор-
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мированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для разви-

тия общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в 

том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением 

определять степень достоверности информации; владение умением соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в 

модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы про-

тиводействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и меж-

личностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение 

с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и 

финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного по-

ведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер 

юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 



35 
 

Математика и информатика 

1.2.3.11. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересе-

чение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отре-

- Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объ-

единение множеств, число-

вые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, 

- Свободно оперировать
3
 по-

нятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

- Достижение результатов 

раздела II; 

- оперировать понятием 

определения, основными ви-

дами определений, основны-

ми видами теорем; -

 понимать суть косвенного 

                                           

 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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зок, интервал;  

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

- находить пересечение и объ-

единение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное про-

стейшими условиями; 

- распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассужде-

ниях, в том числе с использо-

ванием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реаль-

ных процессов и явлений; 

- проводить логические рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой пря-

мой и на координатной плос-

кости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

- задавать множества пере-

числением и характеристиче-

ским свойством; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; 

- находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

доказательства; 

- оперировать понятиями 
счетного и несчетного мно-

жества; 

- применять метод матема-

тической индукции для про-

ведения рассуждений и дока-

зательств и при решении за-

дач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, при 

решении задач других учеб-

ных предметов. 



 
 

 

37 

альных процессов и явлений;  

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 

Числа и 

выражения 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое чис-

ло, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про-

цент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную 

величину; 

- выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

- Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, ра-

циональное число, прибли-

жённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и по-

нижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де-

лимости; 

- оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, 

радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произволь-

- Свободно оперировать по-

нятиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

- переводить числа из одной 

системы записи (системы 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно оперировать чис-

ловыми множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

- владеть основными поня-

тиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

- иметь базовые представле-

ния о множестве комплекс-

ных чисел; 

- свободно выполнять тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

- владеть формулой бинома 

Ньютона; 
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нальными числами; 

- выполнять несложные пре-

образования числовых выра-

жений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные 

числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

- изображать точками на чис-

ловой прямой целые и рацио-

нальные числа;  

- изображать точками на чис-

ловой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной сте-

пени из чисел, логарифмы чи-

сел в простых случаях; 

- выполнять несложные пре-

образования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений; 

- выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие; 

- вычислять в простых случа-

ях значения числовых и бук-

ную величину, числа е и π; 

- выполнять арифметиче-

ские действия, сочетая уст-

ные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устрой-

ства;  

- находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным пока-

зателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вы-

числительные устройства;  

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции; 

- находить значения число-

вых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразова-

ния; 

- изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах или ради-

анах;  

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

- выполнять округление ра-

циональных и иррациональ-

ных чисел с заданной точно-

стью; 

- сравнивать действительные 

числа разными способами; 

- упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

- находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

- выполнять стандартные 

тождественные преобразова-

ния тригонометрических, ло-

гарифмических, степенных, 

- применять при решении за-

дач теорему о линейном 

представлении НОД; 

- применять при решении за-

дач Китайскую теорему об 

остатках; 

- применять при решении за-

дач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

- применять при решении за-

дач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении за-

дач цепные дроби; 

- применять при решении за-

дач многочлены с действи-

тельными и целыми коэффи-

циентами; 

- владеть понятиями приво-

димый и неприводимый мно-

гочлен и применять их при 

решении задач;  

- применять при решении за-

дач Основную теорему ал-

гебры;  

- применять при решении за-

дач простейшие функции 

комплексной переменной как 
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венных выражений, осу-

ществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

- изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, ко-

синуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

- выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости справоч-

ных материалов и вычисли-

тельных устройств; 

- соотносить реальные вели-

чины, характеристики объек-

тов окружающего мира с их 

конкретными числовыми зна-

чениями; 

- использовать методы округ-

ления, приближения и при-

кидки при решении практиче-

ских задач повседневной жиз-

ни 

- использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов; 

- выполнять перевод величи-

ны угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять действия с чис-

ловыми данными при реше-

нии задач практического ха-

рактера и задач из различ-

ных областей знаний, исполь-

зуя при необходимости спра-

вочные материалы и вычис-

лительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые харак-

теристики объектов окру-

жающего мира 

 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении прак-

тических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

зованием разных систем из-

мерения;  

- составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 

геометрические преобразо-

вания 
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Уравнения 

и неравен-

ства 

 

- Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

- решать показательные урав-

нения, вида a
bx+c

= d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x 
< d (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a); 

- приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствую-

щей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач 

- Решать рациональные, по-

казательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравен-

ства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометриче-

ские уравнения, неравенства 

и их системы; 

- использовать методы ре-

шения уравнений: приведение 

к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 

- использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

- использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

- изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

- Свободно оперировать по-

нятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

- решать разные виды урав-

нений и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

рациональные; 

- овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифми-

ческих уравнений и нера-

венств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы 

линейных уравнений; 

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с па-

раметрами; 

- применять при решении за-

дач неравенства Коши-

Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о не-

равенствах между средними 

степенными 
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изучении других учебных 

предметов: 

- составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении за-

дач других учебных предме-

тов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей ре-

альных ситуаций или при-

кладных задач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной за-

дачи. 

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

- использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств, в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

- владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

- изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать 

тождественные преобразова-

ния при решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 
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изучении других предметов: 

- составлять и решать урав-

нения, неравенства, их си-

стемы при решении задач 

других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдо-

подобия результатов, полу-

чаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

- составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

- использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и множе-

ство значений функции, гра-

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

- Владеть понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- владеть понятием асимп-

тоты и уметь его приме-

нять при решении задач; 

- применять методы реше-
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фик зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе-

риод; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

- распознавать графики эле-

ментарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций; 

- соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

- оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

ции, тригонометрические 

функции;  

- определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции;  

строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графику и в 

простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- строить эскиз графика 

график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении за-

дач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

- владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ния простейших дифферен-

циальных уравнений первого 

и второго порядков 
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мулами, которыми они зада-

ны; 

- находить по графику при-

ближённо значения функции в 

заданных точках; 

- определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий 

(промежутки возрастания 

/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, про-

стейшие системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

- интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

- применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

- применять при решении за-

дач преобразования графиков 

функций; 

- владеть понятиями число-

вая последовательность, 

арифметическая и геометри-

ческая прогрессия; 

- применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 
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биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

- интерпретировать свойства 

в контексте конкретной прак-

тической ситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции;  

- определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

- решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и ну-

- Оперировать понятиями: 

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная функ-

ции; 

- вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

- исследовать в простейших 

случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие 

- Владеть понятием беско-

нечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

- применять для решения за-

дач теорию пределов; 

- владеть понятиями беско-

нечно большие и бесконечно 

малые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

- владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно владеть стан-

дартным аппаратом мате-

матического анализа для вы-

числения производных функ-

ции одной переменной; 

- свободно применять аппа-

рат математического ана-

лиза для исследования функ-

ций и построения графиков, в 

том числе исследования на 

выпуклость; 

- оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре-

шения задач; 
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лями производной этой функ-

ции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

- соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимостей 

с их описаниями, включаю-

щими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по гра-

фику скорость хода процесса 

и наименьшие значения функ-

ций, строить графики много-

членов и простейших рацио-

нальных функций с использо-

ванием аппарата математи-

ческого анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

- интерпретировать полу-

ченные результаты 

производная функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

- строить графики и приме-

нять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

- владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями перво-

образная функция, опреде-

ленный интеграл;  

- применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

интерпретировать 

полученные результаты 

- овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

- оперировать в стандарт-

ных ситуациях производными 

высших порядков; 

- уметь применять при ре-

шении задач свойства непре-

рывных функций; 

- уметь применять при ре-

шении задач теоремы Вей-

ерштрасса;  

- уметь выполнять прибли-

женные вычисления (методы 

решения уравнений, вычисле-

ния определенного интегра-

ла); 

- уметь применять прило-

жение производной и опреде-

ленного интеграла к реше-

нию задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на вы-

пуклость 
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Статис-

тика и 

теория 

вероят-

ностей, 

логика и 

комбина-

торика 

 

- Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чис-

лового набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случай-

ный выбор, опыты с равно-

возможными элементарными 

событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в ви-

де таблиц, диаграмм, графиков 

- Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и рас-

пределениях, о независимо-

сти случайных величин;  

- иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

- понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

- иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

- иметь представление о 

важных частных видах рас-

пределений и применять их в 

решении задач;  

- иметь представление о кор-

реляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

- Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: 

частота и вероятность собы-

тия, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять ве-

роятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

- владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

- иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

- иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

- понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

- иметь представление о вы-

борочном коэффициенте 

корреляции и линейной ре-

грессии; 

- иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значи-

мости; 

- иметь представление о свя-

зи эмпирических и теорети-

ческих распределений; 

- иметь представление о ко-

дировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

- владеть основными поня-

тиями  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

- иметь представление о де-

ревьях и уметь применять 

при решении задач; 

- владеть понятием связ-
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вероятности событий в ре-

альной жизни; 

- выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

ботки данных; 

- уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

метода измерения вероятно-

стей; 

- иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

- иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

- выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

ботки данных 

ность и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

- уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

- иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

- владеть понятиями конеч-

ные и счетные множества и 

уметь их применять при ре-

шении задач;  

- уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

- Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

- понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков; 

- Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

- выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

- строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

- решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

- Решать разные задачи по-

вышенной трудности; 

- анализировать условие за-

дачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

- строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие 

- Достижение результатов 

раздела II 
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- действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии за-

дачи; 

- использовать логические 

рассуждения при решении за-

дачи; 

- работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необхо-

димые для решения задачи; 

- осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

- анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противо-

речащие контексту; 

- решать задачи на расчет сто-

имости покупок, услуг, поез-

док и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

- анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграм-

мы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

- анализировать и интерпре-

тировать полученные реше-

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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ных схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

- решать практические задачи, 

требующие использования от-

рицательных чисел: на опре-

деление температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

- использовать понятие мас-

штаба для нахождения рассто-

яний и длин на картах, планах 

местности, планах помеще-

ний, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз-

ни 

Геометрия - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

- применять для решения за-

- Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

- самостоятельно формули-

ровать определения геомет-

- Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геомет-

рические места точек в про-

странстве и уметь приме-

нять их для решения задач; 
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- распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геометри-

ческих фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применени-

ем формул; 

- распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул. 

 

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме; 

- решать задачи на нахож-

дение геометрических вели-

чин по образцам или алго-

ритмам; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, стро-

ить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

- формулировать свойства и 

признаки фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, приз-

рических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах 

и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

ниям; 

- исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

- решать задачи геометриче-

ского содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует яв-

но из условия, выполнять не-

обходимые для решения за-

дачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

рем и формул для решения 

задач; 

- уметь формулировать и до-

казывать геометрические 

утверждения; 

- уметь применять для ре-

шения задач свойства плос-

ких и двугранных углов, трех-

гранного угла, теоремы ко-

синусов и синусов для трех-

гранного угла; 

- владеть понятием перпен-

дикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при 

решении задач; 

- иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

- владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

- иметь представление о раз-

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

- иметь представление о ко-

нических сечениях;  

- иметь представление о ка-

сающихся сферах и комбина-

ции тел вращения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- применять при решении за-
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения типо-

вых задач практического со-

держания; 

- соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера; 

- оценивать форму правильно-

го многогранника после спи-

лов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много-

гранников)  

мы, параллелепипеды);  

- находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением фор-

мул; 

- вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства гео-

метрических фигур для реше-

ния задач практического ха-

рактера и задач из других об-

ластей знаний  

- владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об ак-

сиомах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

- уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани-

ем различных методов, в том 

числе и метода следов; 

- иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние меж-

ду ними; 

- применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

- уметь применять парал-

лельное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти при решении задач; 

- владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

- владеть разными способа-

ми задания прямой уравнени-

ями и уметь применять при 

решении задач; 

- применять при решении за-

дач и доказательстве тео-

рем векторный метод и ме-

тод координат;  

- иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

- применять теоремы об от-

ношениях объемов при реше-

нии задач; 

- применять интеграл для 

вычисления объемов и по-

верхностей тел вращения, 

вычисления площади сфери-

ческого пояса и объема ша-

рового слоя;  

- иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-

кости, центральной сим-

метрии, повороте относи-
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решении задач; 

- владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирами-

да, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

- иметь представление о тео-

тельно прямой, винтовой 

симметрии, уметь приме-

нять их при решении задач; 

- иметь представление о 

площади ортогональной про-

екции; 

- иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

- иметь представления о 

преобразовании подобия, го-

мотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

- уметь решать задачи на 

плоскости методами сте-

реометрии; 

- уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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реме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

- владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и -

 уметь применять их при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями каса-

тельные прямые и плоскости 

и уметь применять из при 

решении задач; 

- иметь представления о впи-

санных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

- иметь представление о 

площади сферы и уметь при-
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менять его при решении за-

дач; 

- уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

- иметь представление о по-

добии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять с использовани-

ем свойств геометрических 

фигур математические моде-

ли для решения задач прак-

тического характера и задач 

из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные моде-

ли и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и 

коорди- 

наты в 

простран-

стве 

- Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

- находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

- Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, мо-

дуль вектора, равенство 

векторов, координаты век-

тора, угол между вектора-

ми, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные век-

торы; 

- Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

- уметь выполнять операции 

над векторами; 

- использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

- применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, задан-

ных координатами своих 

вершин; 

- задавать прямую в про-

странстве; 

- находить расстояние от 
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- находить расстояние меж-

ду двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произ-

ведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным 

векторам; 

- задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

- решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

точки до плоскости в си-

стеме координат; 

- находить расстояние меж-

ду скрещивающимися пря-

мыми, заданными в системе 

координат 

История 

матема-

тики 

 

- Описывать отдельные выда-

ющиеся результаты, получен-

ные в ходе развития матема-

тики как науки; 

- знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей; 

- понимать роль математики в 

развитии России 

- Представлять вклад выда-

ющихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики 

в развитии России 

- Иметь представление о 

вкладе выдающихся матема-

тиков в развитие науки; 

- понимать роль математики 

в развитии России 

- Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

матема-

тики 

- Применять известные мето-

ды при решении стандартных 

математических задач; 

- замечать и характеризовать 

математические закономерно-

сти в окружающей действи-

тельности; 

- приводить примеры матема-

- Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

- на основе математических 

- Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

- применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

- на основе математических 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- применять математиче-

ские знания к исследованию 

окружающего мира (модели-

рование физических процес-

сов, задачи экономики) 
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тических закономерностей в 

природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совер-

шенство окружающего мира и 

произведений искусства 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математиче-

ских задач 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

- применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач; 

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 
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1.2.3.12. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;  

-узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных;  

- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
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- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также 

о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
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информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Естественные науки 

1.2.3.13. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

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

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

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

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

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 
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- учитывать границы применения изученных физических моделей при 

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

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

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

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

1.2.3.14. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

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

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

1.2.3.15. Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 



 
 

 

64 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

1.2.3.16. Астрономия (базовый уровень) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) представлять  строение Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) представлять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.2.3.17. Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

 

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

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами преду-

преждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюде-

ния правил дорожного движения всеми участниками движения, правил без-

опасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экс-

тремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение 

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуаци-

ях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо-

пользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра-

нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вред-

ным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуаци-

ях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха-

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструк-

тивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и по-

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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жаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлече-

ния в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав 

и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия 

при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро-

ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспече-

нии безопасности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. 

Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства педагогов (анализа 

качества уроков, качества предлагаемых учебных заданий и пр.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию ООП СОО и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются 

как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
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использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения; 

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Данный внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией (см.Приложение №5 к ООП СОО по ФГОС) 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для 

отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 

для предметов социально-гуманитарного цикла и т.п.). 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по 

оценке:  

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

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные 

задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе со средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 
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выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении.  

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах.  

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 
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задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня
4
. 

Показателем освоения учебного плана учащимися 10-11-х классов являются ре-

зультаты их текущего контроля и годовой промежуточной аттестации. Контроль со-

стояния успеваемости учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся, рассмотренном на заседании педагогического совета  и 

утвержденном приказом директора школы №Ш19-13-546/1 от 22.06.2021 года (с из-

менениями от  2022 года)  

Порядок, формы, периодичность,  количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в рабочих программах учителя по предмету.  

Для учащихся 10-х классов годовая промежуточная аттестация в качестве от-

дельной процедуры проводится по предметам учебного плана: 10А класс - «Русский 

язык», «Математика», «Индивидуальный проект», «Технология», «Физическая куль-

тура», «Астрономия», «Информатика», «Физика», э/к «»Решение нестандартных за-

дач по физике», э/к «Решение уравнений и неравенств с параметрами»; 10Б класс - 

«Русский язык», «Математика», «Индивидуальный проект», «Технология», «Физиче-

ская культура», «Астрономия», «Экономика»  «Обществознание»; 10В и 10Г класс - 

«Русский язык», «Математика», «Индивидуальный проект», «Технология», «Физиче-

ская культура», «Астрономия», «Химия», «Биология», э/к «Основы финансовой гра-

мотности»,  э/к «Русское правописание: орфография и пунктуация», э/к «Решение 

уравнений и неравенств с параметрами», э/к «Решение генетических задач», э/к «Че-

ловек среди химических реакций»; 10В – э/к «Совершенствуй свой английский»; 10Г 

класс- э/к «Конституция – основной закон. 

Годовая промежуточная аттестация в 11-х классах включает в себя все предме-

ты учебного плана, изучаемые  в 11-х классах.  

В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры 

итоговая годовая отметка представляет собой среднее арифметическое полугодовых 

отметок и отметки по результатам промежуточной аттестации. Округление результа-

та проводится в пользу учащегося. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х   классах   проводится в следую-

щих формах:  
Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

Тестовая работа 
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Право Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физическая культура    Сдача норм ГТО  

Основы безопасности жизнедеятельности Тестовая работа 

Математика (алгебра и начала анализа, гео-

метрия) 

Контрольная работа 

Технология  Проектная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

Химия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

Астрономия Зачет 

Основы финансовой грамотности Зачет 

Элективные курсы Защита реферата 

Индивидуальный проект (10 кл.) Защита темы проекта (проектной идеи) 

Индивидуальный проект (11 кл.) Защита реализованного проекта 

Родной язык (русский) Анализ текста 

Родная литература (русская) Анализ текста 

 Система контрольных срезов (входной контроль на начало учебного года, промежуточный 
контроль в декабре месяце по всем предметам учебного плана  в рамках внутришкольного 
контроля).  

 Зачетные занятия по элективным курсам.  
 Репетиционные экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую аттеста-

цию учащихся 11-х классов.  
 Отчѐты руководителей методических объединений учителей-предметников о прохождении 

рабочих программ. 

Ученики, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному пред-

мету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в качестве 

отдельной процедуры в обязательном порядке. 

Ученики, выбравшие экзамен в форме ЕГЭ  по предмету, отсутствующему в 

Учебном плане, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному учебному 

предмету в качестве отдельной процедуры в срок до 31 декабря текущего учебного 

года. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки: среднее арифметическое полугодовых и го-

довых  отметок за 10-11-ый класс. Округление результата проводится в пользу уча-

щегося. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате 

о среднем общем образовании. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям. 

Критерий 1. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 
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Критерий 2. Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

Критерий 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Критерий 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, 

как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся.  

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 



 
 

 

80 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся 

к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 

возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. 

Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. УУД в процессе взросления из средства (того, что самим процессом 

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные УУД 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 



 
 

 

81 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста.  

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

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

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

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 

При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования УУД в школе.  

Русский язык и литература, родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функциональ-

но-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения ли-

тературных героев, художественных произведений и их фрагментов, клас-
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сификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с дру-

гими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретация-

ми в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литератур-

ных произведений, направлений, фактов историко-литературного процес-

са; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать опре-

деления понятий; толковать лексическое значение слова путем установле-

ния родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные 

родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в 

корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 

другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с уче-

том собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художе-

ственных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения ли-

тературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями рус-

ской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах ис-

кусств; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лек-

сической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом со-

ставе русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и рече-

вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, средства межнационального общения, националь-

ного языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять 

знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологи-

ческих и других нормах); уметь переносить знания, в том числе получен-

ные в результате чтения и изучения литературных произведений, в позна-

вательную и практическую области жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и 

учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 
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 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включа-

ет умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой 

и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со-

циальных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, прояв-

лять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме форму-

лировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и со-

ставлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей ауди-

тории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людь-

ми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на осно-

ве гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координиро-

вать действия по их достижению; 
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 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, де-

фициты, ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному ре-

чевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и усло-

вий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художе-

ственной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литератур-

ных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и об-

суждения литературных героев и проблем, поставленных в художествен-

ных произведениях. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включа-

ет базовые логические действия: 
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 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, россий-

ские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, истори-

ческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных инсти-

тутов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группи-

ровать, систематизировать исторические факты по самостоятельно опре-

деляемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к исто-

рическим процессам, типологическим основаниям, проводить классифи-

кацию стран по особенностям географического положения, формам прав-

ления и типам государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-

гие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и дея-

тельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содер-

жания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, со-

циальные явления и события, их роль и последствия, например, значение 

географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, 

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для эконо-

мики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 

попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важней-

шие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включа-

ет базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, 

оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источ-

ники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 
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виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описа-

ния (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 

России и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, 

выбирать наиболее аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм реше-

ния географических задач и выбирать способ их решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлага-

емые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения 

социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универ-

сальные методы науки, а также специальные методы социального позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, соци-

альное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод; владеть элементами научной методологии социаль-

ного познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включа-

ет работу с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников раз-

ных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую ин-

формацию по истории России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, ве-

сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систе-
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матизацию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-

ставления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для анализа социальной информации о социальном и политическом разви-

тии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процес-

сов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различе-

ния видов письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, до-

стоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом по-

нимания особенностей политического, социально-экономического и исто-

рико-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-

ных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использовани-

ем исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 

деле политического, социально-экономического и культурного развития 

России; 
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 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодей-

ствия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в акту-

альных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые логические действия: 

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасно-

сти личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и все-

сторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного реше-

ния в различных ситуациях; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оце-

нивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для 

решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в по-

вседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю-

чает базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 владеть видами деятельности по приобретению нового знания,  

его преобразованию и применению для решения различных учебных за-

дач,  

в том числе при разработке и защите проектных работ; 
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 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать но-

вые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач 

с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления)  

в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач ре-

зультаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых усло-

виях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возмож-

ность  

их реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобре-

тённые знания  

и навыки в повседневную жизнь. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включа-

ет работу с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспе-

чении условий информационной безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом харак-

тера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму  

их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и за-

щите от опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности  

и гигиены. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 
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 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную комму-

никацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного об-

щения; 

 владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ 

и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответ-

ственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроли-

ровать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуа-

ции, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-

троля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих ин-

тересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, рас-

пределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных УУД  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 
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- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- c представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

- c представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволит обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 
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другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентация результатов проектной работы будет проводиться не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

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

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Педагогические кадры МБОУ СОШ №19 имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, также обепечивает  формирование УУД 

в открытом образовательном пространстве школы: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с МБОУ СОШ №1 для 

реализации курса «Финансовая грамотность», привлечение преподавательского 

состава Сургутского государственного педагогического университета и 

Сургутутского государственного университета для реализации практико-

ориентированного предмета «технология», который дает возможность получить 

инженерно-технологическую подготовку школьников в рамках преподавания 

предметов на профильном уровне, сотрудничество с  Филиалом «Сургутская ГРЭС-
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2» ОАО «Э.ОН Россия», Центральной  библиотекой города и Центром медицинской 

профилактики; 

на уровне среднего общего образования курса - обеспечение возможности 

реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования УУД 
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оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни старшеклассника (образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Организация образовательного события должна отвечать следующим 

требованиям: 

- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки используются оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: 

за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 
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идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания УУД в формате, принятом образовательной 

организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Русский язык (рабочая программа приложение 3) 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федера-

ции, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает раз-

витие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно- образовательного про-

странства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и сред-

ством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для про-

хождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 
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освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе ком-

муникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего об-

щего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении рус-

скому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции 

через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предме-

ту «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обуча-

ющимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отно-

шение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальней-

шего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и речевой культуры. 

 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в дру-

гой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретиче-

ских сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Рус-

ский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содер-

жания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержа-

нии программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблю-
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дать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной фор-

ме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ООП СОО 

необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и фор-

мированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных резуль-

татов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существо-

вания русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, про-

фессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современ-

ном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Про-

блемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом рече-

вого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации язы-

ка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, ре-

ферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официаль-

но-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально- смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литера-

туры от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художествен-

ной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, комму-

никативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура пуб-

личной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Компози-

ция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разго-

ворной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: ор-

фоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфоло-

гические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм ли-

тературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их исполь-

зование. 

Содержание обучения в 11 классе.  

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представле-

ние). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, 

огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

 Синтаксис. Синтаксические нормы. 

 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочета-
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ния и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосою-

зие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с под-

лежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имею-

щим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числи-

тельные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Со-

гласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняе-

мым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ предложе-

ния. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в 

конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между ча-

стями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков пре-

пинания. 

 Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобще-

ние). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: не-

официальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности раз-

говорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвле-

чённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного сти-

ля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное по-

собие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официаль-

но-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характе-

ристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицисти-

ческого стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, син-
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таксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое исполь-

зование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных разно-

видностей языка. 

2.2.2 Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной 

идеи является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально но-

вое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного ма-

териала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами
1
. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знаком-

ство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе
2
. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и до-

стижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и ин-

терпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствую-

щего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художествен-

ной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения
3
 произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяю-

щим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выде-

лять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и ро-

довые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изоб-

ражения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и пере-

носные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, вирту-

альных; 
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 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятель-

ности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 
1
 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным результатом. 

2
 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали М. Рыбни-

кова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют методические идеи 

предшествующих лет в статусе результата образования. 

3
 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье «Учи-

тесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали Л. Щерба, 

М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается пристальное, внима-

тельное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя. 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта 

изучения на субъектность читателя
4
 является приоритетной задачей настоящей программы, по-

этому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспе-

чена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для 

чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных 

для изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным 

итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные ком-

петенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, чи-

тать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с за-

вершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 

чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя тра-

екторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне бли-

жайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информа-

ции, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоя-

тельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменени-

ем его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель ра-

бочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип формирова-

ния рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных ви-

дов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентно-

сти, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом ма-

териале. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически самостоятельный 
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компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей программы 

и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены учеб-

ные задачи по достижению планируемых результатов. 

 

 
 

4
 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками ана-

лиза и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически 

обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культур-

ным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему ин-

терпретации прочитанного. 

Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (кон-

трольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематический принцип, 

который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список произве-

дений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных поня-

тий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и 

т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учеб-

ного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения 

итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – обязатель-

ное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, наличие 

списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и род-

ной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного 

модуля произведения различной жанрово- родовой принадлежности, времени создания и автор-

ства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять об-

щие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и 

делая выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следующими 

способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки изучаются на произведе-

ниях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскры-

тия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным пери-

одам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в 

разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа раз-

ных произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 

на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами коммен-

тирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компа-

ративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 

работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем 

рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения 

на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не ме-

нее 2 произведений). 
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Анализ художественного текста 

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

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведе-

нии. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов пер-

сонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы органи-

зации текста. 

Методы анализаМотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитиче-

ской работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпрета-

ция научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой спо-

соб визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экраниза-

ция). Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с от-

дельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями обра-

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

и религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлече-

ние научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литера-

туры к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и 

методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

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

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 

мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книж-

ных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии 

оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- информационным ресурсам, в том 

числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писате-

ле, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изда-

ниях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии совре-

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

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕ-

НИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на лич-

ность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-
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исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: 

от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 

курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 

этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представ-

лений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет   глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонентобщего образования. Пе-

речень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, 

что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 

включает три уровня детализации учебного материала: названо имя писателя с указанием кон-

кретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художе-

ственных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); предложен 

список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны 

для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предостав-

ляется автору программы или учителю). 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

 А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.  

 М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. 

Гумилёва и другие.  

 Литература ХХ века. 

           И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

 А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.  
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Поэма «Облако в штанах». 

 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

и другие.  

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» 

(из цикла «Стихи о Москве») и другие.  

 А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие.  

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман 

по выбору). 

10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. 

Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра 

была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. 

Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и 

другие. 

 А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

 Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, 

М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 
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Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда 

под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

 И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 

смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

 Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); 

Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» 

и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); 

Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 

«Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. 

Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; 

А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России.  
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Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

 Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

 Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и других. Родной язык и родная литература 

2.2.3. Родной язык (рабочая программа приложение 5 ) 

2.2.4. Родная литература (рабочая программа приложение 6 ) 

В соответствии с требованиями ФГОС предметные результаты изучения 

предметной области "Родной язык и родная литература" включают предметные 

результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" (базовый и 

углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский) (рабочая программа приложение 7 

) 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на завершающей третьей ступени общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответ-

ствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; увеличе-

ние объема использования лексических единиц; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема информации о социокуль-

турной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение; выделять общее и специфическое в культуре стран 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции; 

 -учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных действий, универсальных способов деятельности; способов и приемов 

самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему са-
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мообразованию с его помощью, личностному самоопределению в отношении буду-

щей профессии; социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патрио-

та. 

 

  Речевая компетенция. Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности  

Говорение    Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики 

и расширения ситуаций официального и неофициального общения; участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться 

за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом); делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: -

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 



 
 

 

114 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные 

темы; 

-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): -ознакомительного чтения - с 

целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

-изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения, с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

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

изучаемого языка (автобиография/ резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие 

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

отдельных фактах/ событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторная компетенция 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку /началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурной компетенции происходит за счет 

углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
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трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; межпредметных знаний о 

культурном наследии страны/ стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в ней/ них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Языковая компетенция 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности. Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 
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залога, модальных глаголов и их эквивалентов. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного и страдательного залога. Совершенствование навыков 

употребления артиклей; имен существительных в единственном и множественном 

числе. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, количественных и порядковых 

числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом английский язык 

входит в образовательную область «Филология» 

Данной программой предусматриваются преимущественно практические 

занятия в форме групповой, парной или индивидуальной форм организации учебной 

деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и групповую формы 

организации занятий в форме ролевой и деловой игры. Предполагается выполнение 

проектных заданий в конце работы над темой, а также выполнение проектов в 

течение учебного года. Внедрение в данную рабочую программу мультимедийных 

курсов требует проведения занятий с компьютерной поддержкой в компьютерном 

классе. 

Дистанционное обучение предполагает самостоятельное изучение учащимися 

отдельных тем курса. 

 

2.2.6. Математика (рабочая программа приложение 8) 

Профильный уровень 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего    

образования направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научнотехнического прогресса. 

Предметные результаты: 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать: 
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового мате-

матического аппарата для решения практических задач и внутренних задач матема-

тики; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей зна-

ния и для практики. 

Алгебра и начала анализа 

 

Базовый уровень 

ученик научится ... 

- Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения кор-

ня натуральной степени, степени с рациональным показателем. 

- Проводить вычисления и преобразования по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы и тригонометрические функции. 

-Находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирова-

ния. 

-Применять производные для исследования функций и построения их 

графиков в несложных случаях. 

Базовый уровень 

ученик научится. 

- Знать понятие частного многочленов, неполного частного, остатка. 

Деление «уголком». Алгоритм Евклида; 

- Выполнять деление многочленов «уголком»; 

- Знать понятие корня многочлена, теорему Безу; -Знать понятие возврат-

ных, симметрических уравнений. 

Базовый уровень 

ученик научится 

- Выполнять основные действия со степенями с целыми и рациональ-

ными показателями. 

- Применять свойства корня n-й степени для вычисления значений и пре-

образований числовых выражений, содержащих корни n- й степени. 

- Определять свойства степенных функций и применять их при решении 

практических задач. 

Базовый уровень 

ученик научится ... 

-Наглядному представлению об основных свойствах показательных и ло-

гарифмических функций. 

-Изображать графики показательных и логарифмических функций. 

-Описывать свойства показательных и логарифмических функций, опира-
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ясь на график. 

-Решать показательные и логарифмические уравнения. 

-Решать показательные и логарифмические неравенства. 

Базовый уровень 

ученик научится ... 

- Находить первообразные, пользуясь школой первообразных. 

-Знать свойство первообразной. 

-Знать правила нахождения первообразных.  

-Вычислять интегралы в простых случаях.  

-Находить площадь криволинейной трапеции. 

Базовый уровень 

ученик научится… 

- Знать понятие частного многочленов, неполного частного, остатка. 

Деление «уголком». Алгоритм Евклида; 

- Выполнять деление многочленов «уголком»; 

- Знать понятие корня многочлена, теорему Безу;  

-Знать понятие возвратных, симметрических уравнений. 

Базовый уровень 

ученик научится 

- Выполнять основные действия со степенями с целыми и рациональ-

ными показателями. 

- Применять свойства корня n-й степени для вычисления значений и пре-

образований числовых выражений, содержащих корни n- й степени. 

- Определять свойства степенных функций и применять их при решении 

практических задач. 

Базовый уровень 

ученик научится... 

-Наглядному представлению об основных свойствах показательных 

и логарифмических функций. 

-Изображать графики показательных и логарифмических функций. 

-Описывать свойства показательных и логарифмических функций, 

опираясь на график. 

-Решать показательные и логарифмические уравнения. 

-Решать показательные и логарифмические неравенства. 

Базовый уровень 

ученик научится… 

- Решать комбинаторные задачи. 

- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

- Составлять таблицы, строить диаграммы, графики. 

Вычислять средние значения результатов измерений.-Находить 

вероятности случайных событий в простейших случаях. 

- практической деятельности и повседневной жизни для сравнения шан-
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сов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного со-

бытия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситу-

ацией. 

Базовый уровень 

 ученик научится… 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы. 

-Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

Базовый уровень 

 ученик научится… 

-определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

-строить графики изученных функций;  

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;  

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости

 вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; -проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы,

 логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата матема-

тического анализа; 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

 

Геометрия  

В результате изучения курса геометрии на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания-

ми, 
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чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический 

и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объе-

мы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстоя-

ний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

ученик научится ... 

• выполнять чертежи по условию стереометрической задачи; 

• понимать стереометрические чертежи; 

• решать простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов и т.п.); 

• решать простейшие задачи координатным методом. 

ученик научится ... 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условию задач; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

-использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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ученик научится ... 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

-изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 

ученик научится ... 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике: широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности. 

 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 суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать основные многоугольники и 

круглые тела; выполнять чертежи по условию задач; призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачина 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 основе изученных формул и свойств 

фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Математика (рабочая программа приложение 9) 
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Базовый уровень 

В базовом курсе решаются следующие задачи:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расшире-

нии числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения но-

вого математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, реше-

ния уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование гра-

фических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать про-

стейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего сво-

бодно применять изученные факты и методы при решении задач из различных разде-

лов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обуче-

ния в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профес-

сиональной деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на ба-

зовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублен-

ной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математи-

ке как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей, понимания значимости математи-

ки для общественного прогресс  

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения курса  алгебры и начала анализа на базовом уровне   ученик 

должен 

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
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методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, созда-

ния математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необ-

ходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
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простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

-  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера;  

 

Геометрия  

Базовый уровень 

Цель изучения курса геометрии: систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве,  развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических 

величин, формирование  умения  применять  полученные  знания  для  решения 

практических  задач  и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.     

 Изучение геометрии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
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дущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимо-

сти математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения геометрии в 11 классе на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической  науки для решения задач, возникающих  в теории и 

практики; широту и в то же время  ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу  и исследованию  процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применять во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятный характер различных процессов окружающей среды. 

уметь:  

 распознавать  на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трёхмерные объекты  с описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать  в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 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. 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций  на основе  

изученных  формул  и свойств фигур; 
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 вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 

2.2.7. История России, всеобщая история (рабочая программа приложение 

10) 
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно- методического комплекса по 

отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предме-

та в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Но-

вейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у обу-

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

ностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также со-

временного образа России. Основными задачами реализации программы учебного предмета «Ис-

тория» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
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анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического образова-

ния являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государ-

ственной территории и единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу-

дарств и народов в Новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образо-

вания на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образо-

вательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте-

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как сово-

купности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур-

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Новейшая история. Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой 

мировой войны 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Им-

периализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой миро-

вой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений 

и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. При-

чины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

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

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война 

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

нии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 

14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверно-

го союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического наси-

лия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независи-

мость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Анти-

колониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская со-

ветская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашинг-

тонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские дого-

воры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтий-

ская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

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

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социали-

стических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссо-

лини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кри-

зис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демо-

кратических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Соци-

ально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 
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Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное ре-

гулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тотали-

тарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

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

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрн-

бергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фрон-

та». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фа-

шистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

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

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Лик-

видация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо- китайская война и совет-

ско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влия-

ния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реа-

лизм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тота-

литаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бело-

руссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независи-

мости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-

гром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

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

рование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд- лиз. Идеоло-

гическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и пози-

ция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

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

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

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

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
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Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

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

ноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупи-

рованных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коа-

лиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии 

и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Раз-

гром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступ-

ление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрн-

бергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем Начало 

«холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Во-

сточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско- югославский конфликт. Террор в Во-

сточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление междуна-

родной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- югославских отноше-

ний. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искус-

ственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отноше-

ний в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение СШ иих 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». Западная Европа 

и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- политического и социально-
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экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение дик-

татур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбод-

же. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преоб-

разований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрес-

сия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамеща-

ющая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Дикта-

туры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Аме-

рике. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропиче-

ской и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Восто-

ке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис 

в Персидском заливе и войны в Ираке. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования.конце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Куриль-

ских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Ко-

реи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихо-

океанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модер-
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низационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демокра-

тический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: полити-

ческое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные кон-

фликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия 

в Первой мировой войне 

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

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массо-

вый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской ар-

мии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политиза-

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

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио-

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание об-

щественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством кар-

точной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриоти-

ческого подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восста-

ние в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирую-

щий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне револю-

ции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-

тов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния боль-

шевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная цер-

ковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корни-

лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые меро-

приятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
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заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской импе-

рии. Национализация промышленности. 

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

лы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

мирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

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

на, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как об-

щенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Граждан-

ской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаи-

моотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. По-

встанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. По-

литика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование во-

енспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство цар-

ской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Даль-

нем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
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«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сати-

ры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Из-

дание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодатель-

ное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской 

быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Дея-

тельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР 

в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

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

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Кре-

стьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Ис-

пользование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономиче-

ской ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 

– Герой Социалистического Труда). 

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

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920- е гг. Политика «ко-

ренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппа-

рата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к кон-

цу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация дет-

ского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сель-

скохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. Советский 

Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форси-

рованная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инже-

нерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
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карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьков-

ский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание но-

вых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результа-

ты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введе-

ние   паспортной   системы.   Массовые   политические   репрессии   1937–1938   гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес-

публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и националь-

ные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриа-

лизации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная поли-

тика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним 

в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тради-

ционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церк-

ви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская 

культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литера-

туре (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура 

и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернацио-

нализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Раб-

селькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Пре-

стижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Совет-

ского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Со-

здание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реа-

лизм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930- х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 
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конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Усло-

вия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «тради-

ционным ценностям» в середине 1930- х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Мате-

ринство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяй-

ства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую револю-

цию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как ин-

струмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возраста-

ние угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Хал-

хин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение до-

говора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Лит-

вы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Ка-

тынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на началь-

ном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного коми-

тета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление совет-

ских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гит-

леровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка эко-

номики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уни-

чтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
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советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массо-

вого сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движе-

ния. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотноше-

ние сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Пере-

ход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобожде-

ние Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных горо-

дах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с вра-

гом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на терри-

тории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотвержен-

ный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эва-

куированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в де-

ревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициа-

тивы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, компози-

торы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронто-

вых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и цер-

ковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и науч-

ные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Евро-

пе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Ев-

ропе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало совет-

ского 

«Атомного проекта».   Реэвакуация   и   нормализация повседневной   жизни.   ГУЛАГ. 
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Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конфе-

ренция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацифи-

кации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский су-

дебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу анти-

гитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политиче-

ской карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) Влияние 

последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстанов-

ления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Вос-

становление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи 

и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение админи-

стративно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологи-

ческого контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитиз-

мом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщи-

на». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Поло-

жение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Пер-

вые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югослави-

ей. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организа-

ции Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в совет-

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступ-

ления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
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критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на до-

клад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутри-

партийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности нацио-

нальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная груп-

па». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники».   Литература,   кинематограф,   театр,   живопись: новые   тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы

 досуга.   Развитие  внутреннего и  международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попыт-

ки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной

  жизни: «кафе» и «кухни».  «Стиляги». Хрущев  и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Соци-

ально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граж-

данский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. За-

пуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиа-

ции. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Пе-

реход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение  прав  союзных

 республик. Изменения  в  социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. По-

ложение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребован-

ность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд 

КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные  формы  управления. Социальные программы.

 Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: ми-

ровой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потреб-

ления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов насе-

ления и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных си-

стем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологиче-

ских ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: до-

стижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание по-

тенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибир-

ский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост соци-

альной   мобильности.   Миграция   населения   в   крупные   города   и   проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных соци-

альных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настро-

ения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной моти-

вации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и 

духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский   вызов.   Первые правоза-

щитные   выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрас-

тание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Кон-

фликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммуни-

стических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оцен-

ках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Рез-

кое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоре-

чивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-

ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появ-

ление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населе-

ния. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискус-

сии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 
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Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «хо-

лодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руковод-

ством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украи-

на, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «пере-

стройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Ста-

новление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Пер-

вый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократиче-

ских сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста пре-

зидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционно-

го суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном су-

веренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарас-

тание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискаци-

онная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магази-

нов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Раз-

работка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радика-

лизация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельци-

на. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного прави-

тельства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
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на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Ста-

новление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномо-

чий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизнен-

ного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недоволь-

ства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления ре-

форм в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попыт-

ка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Консти-

туционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». 

Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осе-

ни 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников ок-

тябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции Рос-

сии 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. При-

нятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государ-

ства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных со-

глашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федера-

тивных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Вос-

становление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стиму-

лирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирами-

ды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демокра-

тии. Проблемы 
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формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельно-

сти. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования 

и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и дет-

ская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащи-

щенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государ-

ством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений 

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехноло-

гии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Прези-

дентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и граж-

данское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансо-

вое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сель-

ское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональ-

ная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные ре-

формы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопу-

ляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семей-

ной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро-

вень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 



 
 

 

144 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Посте-

пенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в междуна-

родной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невос-

требованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: ли-

тературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству Введе-

ние 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- историческо-

го процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Ар-

хивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и обще-

ства. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разде-

ление на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности форми-

рования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирова-

ние княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование тер-

ритории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и 



 
 

 

145 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- экономический уклад. Земельные отно-

шения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государ-

ства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование си-

стемы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие рус-

ской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественно-

го стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Зо-

лотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитекту-

ра и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повсе-

дневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое раз-

витие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и 

их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Ви-

зантии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и 
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нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского государ-

ства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. Россия в XVI–

XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их зна-

чение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискус-

сия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казан-

ского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепо-

щение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Фе-

доров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюрико-

вичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутно-

го времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Фе-

дорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостно-

го права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Цен-

тральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный рас-

кол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регент-

ство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
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Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепро-

ходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия 

в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-

ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная ре-

форма. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппози-

ция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед-

ствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финан-

совая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия 

в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложен-

ная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. 

Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой 

век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоедине-

ние Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопо-

местное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Россий-

ской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских ко-

алициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушако-

ва. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического об-

щества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 
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С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основ-

ные   направления,   жанры,   писатели   (В.К.   Тредиаковский,   Н.М.   Карамзин, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, худож-

ники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века Россий-

ская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по раз-

витию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней поли-

тики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Боро-

динская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.   Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влия-

ние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народ-

ная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные по-

селения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организа-

ции, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Кон-

ституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделе-

ние. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Ре-

форма управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного пере-

ворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая ре-

форма Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной   

народности   (С.С.   Уваров).   Оппозиционная    общественная    мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофи-

лы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западни-

ки (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические тече-

ния (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество пет-

рашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины,   участ-

ники,    основные    сражения.    Героизм    защитников    Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахи-

мов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 
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Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Ан-

тарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-

ственной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литерату-

ры: писатели и их произведения   (В.А.   Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Го-

голь и др.). Формирование русского литературного языка.     Становление      национальной      му-

зыкальной      школы      (М.И.      Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (класси-

цизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпо-

сылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области об-

разования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодо-

рожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после пора-

жения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организа-

ции, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего 

движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской со-

циал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Алек-

сандра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвида-

цию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобож-

дении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России 

и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм 

и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, 
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передвижники.   Архитектура.   Развитие   и   достижения    музыкального    искусства (П.И. Чай-

ковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика мо-

дернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Ино-

странный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграр-

ный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и обще-

ство. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воз-

действие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение со-

циалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных   политических   партий,   

их   программные   установки    и    лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Дум-

ская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования пар-

ламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская фило-

софия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и нова-

торство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

2.2.8. Обществознание  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с ком-

плексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучаю-

щихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образова-

ния обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Общество-

знание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового со-
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держания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сфор-

мировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 

образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Матери-

альная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, эли-

тарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нрав-

ственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы 

и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интере-

сы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. По-

нятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Есте-

ственные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного по-

знания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и пред-

почтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции 
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образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образо-

вания. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и обще-

ственные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного разви-

тия. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обще-

ственного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального про-

гресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. По-

следствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факто-

ры производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 

и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты кон-

куренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его ин-

струменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгал-

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источни-

ки финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансо-

вый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в обла-

сти занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, се-

мьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджет-

ной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономи-

ка. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравен-

ство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Ви-

ды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 

виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и само-

контроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенден-

ции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федера-

ции. Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт поли-
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тической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических ре-

жимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избиратель-

ных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Граждан-

ское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы пар-

тийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политиче-

ская психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опас-

ность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Кон-

ституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юри-

дическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикорруп-

ционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую сре-

ду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские пра-

воотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Ос-

нования приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельно-

сти. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имуще-

ственных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное 

право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональ-

ные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на рабо-

ту, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и соци-

ального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин-

ципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголов-

ного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и воен-

ного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2.2.9 Физическая культура (рабочая программа приложение 12) 

Базовый уровень 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание береж-

ного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии 

и самосовершенствовании; 

- расширение  двигательного опыта  с использованием  современных  оздорови-

тельных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладной 

ориентированной направленностью; 
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- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физиче-

ское, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

- приобретение  навыков и умений организации самостоятельной физкультурно--

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Требования к подготовке выпускников 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приоб-

ретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения ра-

ботоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации  на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упраж-

нения с прикладной направленностью; 

-  использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния орга-

низма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-

спортивной деятельностью. 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: выполнять  физкультурно оздоровительные и  

тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического 

развития и физической подготовленности, формирования правильной осанки. 

 

2.2.10 Основы безопасности жизнедеятельности (рабочая программа 

приложение 13) 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности 

на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополу-

чие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Не-

благоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защи-

ты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси 

и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Пред-

назначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Ви-

ды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопе-

дов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Основы за-

конодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организа-

ции защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-

го характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназна-

чение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эва-

куации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дози-

метрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства
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Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотиз-

му в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия вовлече-

нию в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уров-

ней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жиз-

ни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная мо-

дель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обя-

занности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их про-

филактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использова-

ние знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стра-

тегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной без-

опасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в совре-

менных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. 

История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-

дачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строи-

тельства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая осна-

щенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих аль-

тернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и зна-

ки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и 

применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карье-

ры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на во-

енных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки 

и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образо-

вания МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

2.2.11. Физика (рабочая программа приложение 14)  

Базовый уровень 

Цели изучения курса физики на старшей ступени средней школы 

следующие: развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности; 

овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, основных физических законах и способах их 

использования в практической жизни; 

приобретение умений применять полученные знания на практике для 

объяснения природных явлений, для эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; формирование 

представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается: 

•знакомством с методами научного познания природы в процессе 

проведения наблюдений физических явлений, планирования и выполнения 

экспериментов, обработки результатов измерений, выдвижения гипотез и их 

проверки; 

• организацией самостоятельной деятельности учащихся по приобретению 
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информации физического содержания и оценки ее достоверности, использова-

нию современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления информации в области физики и ее практических приложений. 

•  

2.2.12. Химия (рабочая программа приложение 15)  

Базовый уровень 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели: 

формирование системы химических знаний, как компонента 

естественно-научной картины мира; 

формирование целостного представления о мире и роли органической 

химии в создании 

современной естественно - научной картины мира 

Задачи: 

осваивать знания о важнейших химических понятиях, теориях; 

формировать умения применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимость химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Предметные результаты: 

базовый уровень 

ученик научится ... 

-давать определения изучаемых понятий: вещество, валентность, степень 

окисления, углеродный скелет, функциональная группа, номенклатура, 

изомерия, гомология; 

-называть  изученные  вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

-различать и описывать изученные классы органических соединений; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений органических веществ разных классов; 

-использовать вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами; объяснять положения теории А. М. Бутлерова; 

-планировать  и проводить химический эксперимент. 
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2.2.13. Биология (рабочая программа приложение 16) 

Базовый уровень 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 - социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений; 

 - приобщение к познавательной культуре как системе научных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

  - ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

  -  развитие познавательных качеств личности; 

-  овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и экспериментальными методами биологических исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к жи-

вой природе и человеку. 

 

Предметные результаты: базовый уровень 

Ученик научится: 

характеризовать признаки и строение биологических объектов: живых 

организмов; генов и хромосом; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных своего региона; объяснять суть и значение 

биологических теорий (клеточная, эволюционная); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерности изменчивости; 

понимать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний; 

распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды 

клетки, биологические объекты более высокого уровня развития; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
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учебника отличительные признаки уровней живой организации; в 

биологических словарях  и 

 

2.2.14. География (рабочая программа приложение 17) 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации образовательной программы среднего общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию 

умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической 

информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по 

географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания 

для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных 

и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 
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фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о 

роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 

личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на использование 

их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на уровне основного 

общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.Базовый уровень 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны.  

Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. 

Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, 

Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная 

Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), 

общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона.  
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Практическая работа «Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная 

Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной 

промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая 

и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 

видов продукции».  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская 

Америка), общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы 

(на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей 

территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная 

Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная 

Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные 

факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный 

капитал. Отрасли международной специализации. 

Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 
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особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место 

в международном географическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической и 

геодемографической карте мира. Особенности интеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Практическая работа «Изменение направления 

международных экономических связей России в новых 

экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, 

экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира 

на планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися 

странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные 

с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных 

ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 

деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья 

и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 
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Изучение географии на базовом уровне среднего общего   

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных про-

блем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и гео-

экологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особен-

ностями 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 раз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географиче-

ской информации; статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэко-

номической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

-      понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  
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использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной 

специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран 

по уровню социально-экономического развития, специализации различных 

стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная 

энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 
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фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей 

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе 

и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении 

хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и 

территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с 
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разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять 

различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 

международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных 

странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических 

и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

2.2.15. Технология (рабочие программы приложение 18) 

 Предмет «Технология» в 10А и 11А классах (специализация 

«Электротехника», "КИПиА"), в 10Б и 11Б классах (специализация «WEB- 

дизайн», «Журналистика») является системообразующим предметом и 

реализуется через сотрудничество с Сургутским государственным 

университетом -  направления: «КИПиА» и «Электротехника» (10А, 11А 

классы), WEB-дизайн (10Б, 11Б классы),  с Сургутским государственным 

педагогическим университетом - направление «Журналистика»  в 10Б и в 11Б 

классах. 

 

2.2.16. Информатика и ИКТ (рабочая программа приложение 19) 
Изучение информатики и информационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 
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позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; развитие 

алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; воспитание культуры проектной деятельности, в том 

числе умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей 

в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности 

в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

различать виды и свойства информационных моделей реальных объектов 

и процессов, методы и средств компьютерной реализации информационных 

моделей; определять общую структуру деятельности по созданию 

компьютерных моделей; строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы формулы и т.п.); 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться 

справочными системами и другими источниками справочной информации; 

различать виды и свойства источников и приемников информации; 

определять базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей. 
 

2.2.17. Экономика (рабочая программа приложение 20) 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Основные концепции экономики 
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 

- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
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- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
- Приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
- Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
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- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 
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- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

2.2.18. Право (рабочая программа приложение 21) 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 
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- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы;  

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 
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- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями;  

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
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2.2.19.Астрономия (базовый уровень) (рабочая программа 

приложение 22) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

1) представлять  строение Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) представлять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                                      

Пояснительная записка  

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 на 2023-2024 учебный 

год основного общего образования (далее – Программа воспитания) раз-

работана на основе нормативно-правовых документов: - Федеральный 

закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализа-

ции в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от  

12.11.2020 № 2945-р);   

- Федеральный закон РФ от 04 сентября 2022 года №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции" - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

(Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021года № 400)  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 

года «Об утверждении федеральной образовательной программы началь-

ного общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 

года «Об утверждении федеральной образовательной программы основ-

ного общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 

года «Об утверждении федеральной образовательной программы средне-

го общего образования»;                                                                                                            

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения феде-

ральных основных общеобразовательных программ»;                                                                

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 года «О внесении изменений в некоторые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; - Письмо Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализа-

ции примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с при-

мерной программой воспитания, одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23.06.2022г. № 3/22).  

1.1.Программа воспитания основывается на единстве и преем-

ственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

1.2.Программа воспитания:  

• предназначена для планирования и организации системной воспи-

тательной деятельности в МБОУ СОШ №19.;  

• разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления  

МБОУ СОШ №19;  

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьей и другими участниками образова-

тельных отношений, социальными институтами воспитания;  

• предусматривает приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, включая ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей;  

• предусматривает историческое просвещение, формирование рос-

сийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный.  

Целевой раздел  

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №19. опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Феде-

рации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспита-

ния обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

2.2. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высо-
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конравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственно-

сти за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России.  

2.3. Цель воспитания обучающихся в школе:  

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;  

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению, взаимно-

го уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде.  

2.4. Задачи воспитания обучающихся:  

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тради-

циям социокультурного опыта поведения, общения, межличност-

ных социальных отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС СОО.  

     Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают:  
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• осознание российской гражданской идентичности;  

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности;  

• сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системнодеятельностного, личностно ориентиро-

ванного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизне-

деятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

2.5. Направления воспитания.  

      Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Россий-

ском государстве и субъекту тысячелетней российской государственно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  
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 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам Рос-

сии; исторического просвещения, формирования российского нацио-

нального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, фор-

мирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо-

помощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искус-

ства;  

  Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – разви-

тие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоро-

вья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыраже-

ние в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятель-

ности;  

  Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к при-

роде, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа-

ющей среды;  

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учетом личностных интересов 

и общественных потребностей.  

2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС СОО.  

 На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, 

на достижение которых должна быть направлена деятельность педагоги-

ческого коллектива для выполнения требований ФГОС СОО.  

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство вос-

питания, воспитательного пространства.  

          Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            

образования.  

Гражданское воспитание:  

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и много-

конфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;  

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности 

на основе исторического просвещения, российского национального ис-

торического сознания; - проявляющий уважение к государственным 
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символам России, праздникам; - проявляющий готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей;  

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;  

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправ-

лении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти.  

Патриотическое воспитание:  

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру;  

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране;  

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достиже-

ния, героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нор-

мы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности);  
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- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям;  

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, наро-

дов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероиспо-

веданий;  

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей;  

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества.  

Эстетическое воспитание:  

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание их влияния на поведение людей;  

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нравствен-

ных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:  
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- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий пра-

вила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информаци-

онной среде;  

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярную физическую активность);  

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья;  

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; - способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание:  

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных зна-

ний;  

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе;  

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленно-

сти, способный инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять такого рода деятельность;  
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- выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание:  

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, обще-

ства;  

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования сво-

их поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

- участвующий в практической деятельности экологической, природо-

охранной направленности.  

Ценности научного познания:  

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природой и социальной средой;  

- развивающий навыки использования различных средств познания, 

накоплений знаний о мире (языковая, читательская культура, деятель-

ность в информационной, цифровой среде);  

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысле-

ния опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  
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3. Содержательный раздел.  

3.1.Уклад школы.  

3.1.1. Уклад МБОУ СОШ №19. удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат россий-

ские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик и репута-

цию МБОУ СОШ №19.  в окружающем образователь-

ном пространстве, социуме.  

3.1.2. Ниже приведён перечень основных и дополни-

тельных характеристик, значимых для описания уклада, 

особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ №19.  

3.1.3. Основные характеристики:  

Образовательное учреждение в настоящее время функционирует на базе 

двух зданий: ул. Геологическая 7/1, ул. Федорова 63.   

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 разработана с учетом 

особенностей и традиций школы.  

 Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучаю-

щихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсе-

налом форм и способов организации воспитательного процесса в школе 

и классе.    

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в се-

бя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока:   

• Воспитание в процессе обучения.   

• Внеурочная (внеучебная) деятельность.   

• Внешкольная деятельность.    

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу пе-

дагогического и ученического коллективов и работу с родителями  

 Процесс воспитания в школы основывается на следующих принципах взаимо 

действия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета безопасности ребенка при нахождении в лицее;  

 Школа нацелена на развитие самосознания педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 Основу воспитательной системы МБОУ СОШ №19. составляют наибо-

лее значимые школьные события, традиционные дела,  мероприятия, че-

рез которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов: Еженедельная Церемония поднятия Государственного Флага Рос-

сийской Федерации, «День знаний», классные часы «Разговоры о важ-

ном», «День учителя», день самоуправления, творческие конкурсы, по-

священные Дню матери, Новому году и Рождеству, фестиваль талантов 

«Созвездие», марафоны добра, мероприятия военно-патриотической 

направленности (Уроки мужества, Дни воинской славы, смотр строя и 

песни) патриотические, благотворительные и экологические акции, спор-

тивные мероприятия, Последний звонок и др.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в кото-

рых школа планирует принять участие в 2023-2024 учебном году:  

1. РДДМ «Движение первых».  

2. Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»

 Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ №19 в течение года 

реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планиро-

вание, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных дет-

ских объединений, на установление в них доброжелательных и товари-

щеских взаимоотношений;  

•  важное место в воспитательной работе отводится педагогическому 

сопровождению одарённых детей;   

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции.      Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная 

организационная линейка с поднятием Государственного флага РФ и вы-

носом школьного знамени; посвящение в первоклассники, участие в со-

циально значимых акциях и проектах, экологических акциях.   
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   Школа имеет свою символику: флаг, эмблему, стиль. Разработаны и 

выполняются нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).   

  Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, вос-

питательной деятельности играют взаимодействие с социальными парт-

нерами.  

  3.1.4. Дополнительные характеристики.  

  В 1–11-х классах школы обучается 2425 обучающихся.  Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка 

и его уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с 

ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

есть дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опе-

кой. Также есть неполные, малообеспеченные семьи.  

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональ-

ностью жителей федеральной территории.  

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспита-

тельный процесс в школе, являются педагоги:  

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творче-

ской и социальной деятельностях;  

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспе-

чивающие педагогическую поддержку особым категориям обуча-

ющихся;  

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодей-

ствие с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педаго-

гическую поддержку в самореализации и саморазвитии школьни-

ков.   

   В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий, обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные се-

ти, компьютерные игры, конфликты в семье, а также отдельные родители 

с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка.   
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        Для достижения эффективных результатов в воспитательной дея-

тельности необходимо провести ряд целенаправленных мероприятий:  

• привлечение родительской общественности к планированию, орга-

низации, проведению воспитательных событий и воспитательных 

дел, а также их анализу;  

• внедрение нестандартных форм организации родительских собра-

ний и индивидуальных встреч с родителями;  

• выработка единых требований к обучающимся со стороны педаго-

гов и родителей;  

• выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привле-

чения обучающихся 5-11 классов для участия в конкурсах творче-

ской и спортивной направленности;  

• введение в традицию конкурса «Лучший класс года»;  

• возобновление работы Штаба воспитательной работы;  

• активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов 

профилактики;  

• введение в штатное расписание школы должности «Советник ди-

ректора по воспитанию и взаимодействию с детскими организаци-

ями», который скоординирует работу с обучающимися различных 

школьных объединений и собственным примером будет проявлять 

активную гражданскую позицию;  

• создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, во-

лонтерского движения, включение в деятельность в деятельность 

РДДМ «Движение первых» (для обучающихся 5-11 классов).   

3.2.    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельно-

сти представлены по модулям. В модуле описаны виды, фор-

мы и содержание воспитательной работы в рамках опреде-

ленного направления деятельности в школе. Каждый из мо-

дулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания.  

3.2.2. Воспитательная работа МБОУ СОШ №19 представлена 

в рамках основных (инвариантных) модулей: «Урочная дея-

тельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руковод-

ство», «Основные школьные дела», «Внешкольные меропри-

ятия», «Организация предметно-пространственной среды», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителя-
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ми)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Профориентация», «Социальное партнерство».  

3.2.3. Модули описаны последовательно по мере уменьшения 

их значимости в воспитательной системе МБОУ СОШ №19 

3.2.4. Модуль «Урочная деятельность»  

  Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагруз-

ки) предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских тра-

диционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, рос-

сийского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогатель-

ных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; • выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспита-

тельное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеа-

лом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  
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• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых про-

ектов воспитательной направленности.  

3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность».  

 Внеурочная деятельность обучающихся СОО школы реализуется в раз-

личных формах (кружки, спортивные секции, клубы, студии) и осу-

ществляется через формирование детско-взрослых объединений, вовле-

чение школьников в интересную и полезную деятельность с целью само-

реализации, приобретения социально значимых знаний, а также личност-

ного развития.  

 В МБОУ СОШ №19 модель плана внеурочной деятельности с преобла-

данием учебно-познавательной деятельности:   

• внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающих-

ся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

• внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, фи-

нансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 

на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

• внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию со-

циальных практик, включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирова-

ние предпринимательских навыков, практическую подготовку, исполь-

зование возможностей организаций дополнительного образования, 
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профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессиональнопроизводственном окружении;  

• внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

• внеурочная деятельность по организации деятельности учениче-

ских сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и др.;  

• внеурочная деятельность, направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаи-

модействие с родителями по обеспечению успешной реализации обра-

зовательной программы и др.);  

• внеурочная деятельность, направленная на организацию педаго-

гической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

• внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благопо-

лучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (без-

опасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профи-

лактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

       Для всех обучающихся проводятся курс патриотической, граж-

данскопатриотической, направленности: «Разговор о важном», направ-

ленный на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе и курс по профориентационной и просветитель-

ской направленности. 

     В целом, внеурочная деятельность направлена на реализацию ком-

плекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной органи-

зации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по инте-

ресам, культурные и социальные практики с учетом потребностей обу-
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чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

     Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через 

деятельность образовательного центра «Точка роста» для поддержки 

изучения предметов естественно-научной и технологической направлен-

ностей.  

 3.2.6. Модуль «Классное руководство».  

      Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую оче-

редь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (не реже 1 раза в неделю):   

- классные часы, посвящённые значимым событиям страны, города и 

региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России;   

- классные часы, направленные на развитие формирование здорового 

образа жизни, сплочение ученического коллектива;   

- организационные классные часы по подготовке коллективного творче-

ского дела и др;  

• инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучаю-

щихся с разными потребностями, способностями, давать возможности 

для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отноше-

ния, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командооб-

разование (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса 

(Кодекс класса), участие в выработке таких правил поведения в образо-

вательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результа-



 
 

 

194 

ты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителя-

ми, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педаго-

гами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррек-

цию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению лич-

ных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения (по желанию);  

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учи-

телями и обучающимися;  

• • инициирование/проведение педагогических советов для решения 

конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педа-

гогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-

вовать в родительских собраниях класса;  

• • организацию и проведение регулярных родительских собраний 

(не реже 1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, ад-

министрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

школе;  

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей, 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, меро-

приятий в классе и школе;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий.  

• реализацию и развитие деятельности РДДМ; 

• подготовка и защита проектов «Книга четверти». 

3.2.7. Модуль «Основные школьные дела»  
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 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает:  

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с обще-

российскими, региональными праздниками, памятными датами, в кото-

рых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, 

День защитника Отечества, День Победы, Праздник последнего звонка и 

др.   Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря 

памятных и знаменательных дат;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событи-

ям в России, мире: акции «Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Геор-

гиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.    

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образова-

ния, переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организа-

ции, обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 

«Посвящение в первоклассники» и др.;  

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу-

чающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, федеральной территории (еженедельные 

линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 

соревнований)  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корре-

спондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе-

ния, анализа общешкольных дел;  

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отноше-

ниями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работни-

ками и другими взрослыми.  

3.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»  
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  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприя-

тий предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнерами образовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, театры, спортивные 

мероприятия, выставки и др.), организуемые в классах классными руко-

водителями, в том числе совместно с родителями (законными представи-

телями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, организуемые педагогическими работниками, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, при-

родных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общ-

ность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

• 3.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной сре-

ды» Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность пе-

дагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процес-

се:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в шко-

лу государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государ-

ственного флага Российской Федерации;  

• размещение карт России, региона, федеральной территории (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, при-

родных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями зна-
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чимых культурных объектов местности, региона, России, памятных ис-

торических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, порт-

ретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культу-

ры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Оте-

чества;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций твор-

ческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстри-

рующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

• организацию и поддержание в образовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музы-

ка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Феде-

рации;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлека-

тельной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.;  

• разработку и популяризацию символики образовательной органи-

зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций твор-

ческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстри-

рующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помеще-

ний в образовательной организации, доступных и безопасных рекреаци-

онных зон, озеленение территории при образовательной организации;  

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле и/или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чте-

ния другие;  

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школь-

ных аудиторий, пришкольной территории;  
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• разработку и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталля-

ций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для вос-

питания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной орга-

низации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

        Предметно-пространственная среда строится как максимально до-

ступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

3.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями)»  

  Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родите-

лями (законными представителями) обучающихся предусматривает:  

• создание и деятельность в школе, в классах представительных ор-

ганов родительского сообщества (общешкольный родительский совет, 

родительский комитет класса), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе ро-

дителей), на которых родители могут получать советы по вопросам вос-

питания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать 

консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться 

опытом;  

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с 

целью обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование 

совместной деятельности;  

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских роди-

тельских уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образова-

ния детей;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответ-

ствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведе-нию классных и общешкольных мероприятий;  
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• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и качества пита-

ния обучающихся;  

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей.  

3.2.11. Модуль «Самоуправление».  

       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправле-

ния в образовательной организации предусматривает:  

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления;  

• представление органом ученического самоуправления интересов 

школьников в процессе управления Школой, формирования её уклада;  

• защиту органом ученического самоуправления законных интересов и 

прав школьников;  

• участие представителей органа ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, ка-

лендарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности школы;  

•  реализацию и развитие деятельности РДДМ «Движение первых»;  

организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего дея-

тельность школы, детских сообществ в социальных сетях, в том числе в 

группе  ВКонтакте.  

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

       Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициа-

тив обучающихся. Участие в школьном самоуправлении – это возмож-

ность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 

общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои по-

ступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людь-

ми.    

       Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней и осуществляется следующим образом.   

  На уровне школы:  
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• через деятельность выборного органа ученического самоуправления 

старшеклассников (9-10 классы), создаваемого для учета мнения обуча-

ющихся по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

• через деятельность органа ученического самоуправления (5-8 классы), 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значи-

мой для школьников информации и получения обратной связи от класс-

ных коллективов;  

• через деятельность творческих советов дела (временных), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т. п.  

   На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучаю-

щихся класса лидеров (старост или дежурных командиров), представля-

ющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координи-

ровать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должно-

стей (временных).  

Уровни самоуправления  Направления работы  

Классное самоуправление Совет 

класса - исполнительный орган класс-

ного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел класс-

ного коллектива.  

Задача классного самоуправления со-

стоит в том, чтобы организовать такой 

образ жизни в стенах класса, где всё – 

для ученика и всё, что делается, – ис-

ходит от ученика  

  

- участие в планировании, разра-

ботке, проведении ключевых дел 

классного коллектива;  

- изучение интересов обучающих-

ся класса, выявление творческого по-

тенциала каждого и в соответствии с 

этим организация всех видов воспита-

тельной  деятельности;  

-выполнение коллективных, группо-

вых и индивидуальных поручений (ре-

ализация школьниками, взявшими на 
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себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.);  

- дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных ме-

роприятиях: досуг, классные и 

школьные вечера, праздники, клубы 

выходного дня, спорт и спортивные 

мероприятия,  

- ЗОЖ, самообслуживание в сто-

ловой;  

-деятельность школьной прессы; - 

экологические десанты  

Школьное самоуправление  

Совет активистов школы - исполни-

тельный орган самоуправления в шко-

ле, создаваемый с целью получения 

обучающимися опыта самостоятель-

ного общественного действия, кото-

рый состоит из секторов/направлений: 

учебного, спортивно -

оздоровительного, культурно-

массового, медиа, др.  

   На этом уровне члены Совета актив-

но взаимодействуют с педагогом-

организатором, представителями лиде-

ров педагогического и родительского 

коллектива.  

  

- гражданская активность (волон-

терство),  

- личностное развитие (професси-

ональная ориентация, служба школь-

ной медиации)  

- информационно-медийное объ-

единение;  

- ЗОЖ (школьный спортивный 

клуб)  

      

3.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность».  

     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

Школе предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созда-

нию в Школе эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной де-
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ятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; месячник без-

опасности дорожного движения; социально-психологическое тестирова-

ние; школьная служба медиации и т.д.);  

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психоло-

гов,  работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и др.):  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также 

мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявле-

ния  несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные со-

общества;  

• разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружени-

ем; организацию межведомственного взаимодействия;  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проек-

ты, программы профилактической направленности социальных и при-

родных рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и моло-

дежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористи-

ческой и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организа-

ции деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, благотвори-

тельной, художественной и др.);  

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в образовательной организа-
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ции маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, крими-

нальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.).  

3.2.13. Модуль «Социальное партнерство».  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в со-

ответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных ме-

роприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного пла-

на воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, ре-

гиональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соот-

ветствующей тематической направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, за-

нятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленно-

сти;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педаго-

гических, родительских) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой и другой направлен-

ности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние.  

  Социальными партнёрами МБОУ СОШ №19 являются: компания 

ГРЭС-2 ЮНИПРО, СУРГУ, СУРГПИ, Центр занятости населения, го-

родские библиотеки, музейные центры, школы искусств. 

3.2.14. Модуль «Профориентация».  

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает:  
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• проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, кве-

сты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора про-

фессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы;  

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориента-

ционного онлайнтестирования, онлайн-курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям профессионального образования;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования.  

  

4. Организационный раздел.  

4.1. Кадровое обеспечение.  

 Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №19 обеспечивают специали-

сты:  

Должность  Количе 

ство  

Функционал  

Директор   1  Осуществляет контроль развития си-

стемы организации воспитания обу-

чающихся, в том числе организации 

питания в образовательной организа-

ции, взаимодействуют с общешколь-

ным родительским комитетом.  

Заместитель директора по 

ВВВР  

1  

Заместитель директора по 

ВВВР 

1  Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной 

и внеурочной деятельности, организу-

ет работу с неуспевающими и слабо-

успевающими учащимися и их роди-

телями (законными  
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представителями), учителями пред-

метниками. 

 

Заместитель директора по УВР 

  

 

Организует методическое сопровож-

дение и контроль учителей-

предметников по организации инди-

видуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с 

ОВЗ, из семей «группы риска».  

Заместитель директора по 

УВР  

1  

Заместитель директора по 

ВВВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: плани-

рование, реализация плана, контроль 

реализации плана, анализ реализации 

плана.  

Курирует деятельность социально-

психологической службы,  педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов до-

полнительного образования, классных 

руководителей, ученического само-

управления, объединений дополни-

тельного образования, Школьного 

спортивного клуба.  
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Педагог-организатор  3 Осуществляет анализ и организует 

участие в планировании деятельности 

различных детских общественных 

объединений, направленных на 

укрепление гражданской идентично-

сти, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлече-

ние детей и молодёжи в общественно 

полезную деятельность; организует 

деятельность по созданию  

 

  социальных инициатив, а также соци-

альных проектов учащихся школы.  

Социальный педа-

гог  

3  Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представите-

лями), классными руководителями, 

учителями предметниками по профи-

лактике правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних, в том 

числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися 

«группы риска» и их родителями (за-

конными представителями).  

 Организует разработку плана ИПР 

обеспечивает его реализацию, подго-

товку отчетов о выполнении.  
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Педагог-психолог  6 Организует психологическое сопро-

вождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различ-

ных видах учёта; консультации роди-

телей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопро-

сам личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику кон-

фликтов, буллинга, профориентацию 

др.  

Педагог-дополнительного 

образования  

18  Разрабатывает и обеспечивает реали-

зацию дополнительных  

общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ.  

Классный руководи-

тель  

89 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на 

уровне классного коллектива.  

Учитель-предметник  154 Реализует воспитательный потенциал 

урока.  

       

Общая численность педагогических работников МБОУ СОШ №19 154 че-

ловек основных педагогических работников, из них 89 человек осуществ-

ляют  классное  руководство  в  1–11-х  классах.  Психоло-

го-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучаю-

щихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педа-

гог-логопед, педагог-дефектолог.   

 Педагогические работники не реже одного раза в три года проходят по-

вышение квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответ-

ствии с планом-графиком.  

4.2. Нормативно-методическое обеспечение.  

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №19 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты:  

• Рабочая программа воспитания  
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• Календарные планы воспитательной работы по уровням 

НОО, ООО, СОО  

• Положение о воспитательной работе  

• Планы ВР классных руководителей  

• Положение о классном руководстве.  

• Положение о дежурстве.  

• Положение о школьном методическом объединении.  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.  

• Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся  

  Положение о ПМПК.  

• Положение о социально-психологической службе.  

• Положение об организации дополнительного образования.  

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

• Положение о школьном спортивном клубе.  

• Положение о Штабе воспитательной работы.       

• Положение об ученическом самоуправлении.  

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение пер-

вых».  

• Положение об организации питания обучающихся.  

• Положение о родительском контроле организации качества 

питания обучающихся.  

      Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официаль-

ном сайте школы.  

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями.  

4.3.1. На уровне НОО, ООО, СОО обучается 152 обучающихся с ОВЗ. 

Для данной категории обучающихся в МБОУ СОШ №19 созданы особые 

условия.  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между обу-

чающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
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Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании разви-

ваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в сов-

местной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах де-

тей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения до-

ступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-

ность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отды-

ха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культур-

ной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возмож-

ность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологиче-

ской, медико-социальной компетентности.  

4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями школа ориентируется:  

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обуче-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспи-

тателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  
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• личностно-ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся.  

4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной пози 

ции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную по-

зицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-

тельность в воспитательных целях.  

  4.4.2.Система проявлений активной жизненной позиции и поощ 

рения социальной успешности обучающихся МБОУ СОШ №19 строится 

на принципах:         публичности, открытости поощрений (информирова-

ние всех обучающихся о награждении, проведение награждений в при-

сутствии значительного числа обучающихся); соответствия процедур 

награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспи-

тывающей среды, символике общеобразовательной организации; про-

зрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); регу-

лирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); сочетания инди-

видуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивиду-

альную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не по-

лучившими награды); привлечения к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, пред-

ставителей родительского сообщества, самих обучающихся, их предста-

вителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощре-

ния).  

        4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, др.  

        4.4.3.1. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными руководителя-
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ми, поддержке родителями (законными представителями), фиксирующих 

достижения обучающегося.  

Портфолио может включать признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные пись-

ма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

          4.4.3.2. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий групп обучающихся, классов в последова-

тельности, определяемой их успешностью, достижениями.  

 Использование рейтингов, их форма, публичность, статус, должны соот-

ветствовать укладу общеобразовательной организации, целям, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительско-

го сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоот-

ношения в образовательной организации.  

          4.4.4. В МБОУ СОШ №19 система поощрения социальной успеш-

ности и проявления активной жизненной позиции учеников в 2023-2024 

учебном году организована как система рейтинг-конкурс «Лучший класс 

года». Итоги подводятся в конце учебного года.   

          4.4.5. Информирование родителей (законных представителей) о по-

ощрении ребенка МБОУ СОШ №19 о предстоящих торжественных про-

цедурах награждения, о результатах награждения размещается на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях.  

4.5. Анализ воспитательного процесса.   

4.5.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №19 осу 

ществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспи-

тания, личностными результатами обучающихся на уровнях образования.  

4.5.2. Основным методом анализа воспитательного процесса в об 

разовательной организации является ежегодный самоанализ воспита-

тельной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

4.5.3. Планирование анализа воспитательного процесса включено в  

календарный план воспитательной работы.  

4.5.4. Основные принципы самоанализа воспитательной ра-

боты:  
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• взаимное уважение всех участников образовательных отно-

шений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориенти-

рует на изучение прежде всего не количественных, а качественных по-

казателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентиру-

ет на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогических работников (знания и сохране-

ния в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания сов-

местной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

• распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личност-

ное развитие – это результат как организованного социального воспи-

тания, в котором образовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и са-

моразвития.  

         4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса:  

          4.5.4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.  

            Анализ проводится классными руководителями вместе с началь-

ником отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию 

(педагогом психологом, социальным педагогом) с последующим обсуж-

дением результатов на методическом объединении классных руководи-

телей или педагогическом совете.  

            Основным способом получения информации о результатах воспи-

тания, социализации и саморазвития обучающихся, является педагогиче-

ское наблюдение, диагностика с использованием различного диагности-

ческого инструментария.  

            Внимание педагогических работников сосредоточивается на во-

просах:  
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- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.                                                                                            

             4.5.4.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  Критерием, на основе которого осуществляется данный ана-

лиз, является наличие интересной, событийно-насыщенной и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

           Анализ проводится начальником отдела по воспитательной работе 

и дополнительному образованию (педагогом психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением ак-

тива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обуча-

ющихся.  

          Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками, представителя-

ми совета обучающихся.     Метод анкетирования направлен на выявле-

ние уровня организации воспитательной деятельности школы: качество 

организации внеурочной деятельности; деятельность классного руково-

дителя; качество проводимого дополнительного образования.   

           Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

            Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала:  

 урочной деятельности;  

 внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся.  
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          4.5.5. Итоги самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №19 

оформляются в виде отчёта, составляемого начальником отдела по вос-

питательной работе и дополнительному образованию в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе.  

  

 



 

 

 
                                                                                                                     Приложение 1  

к воспитательной программе  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   МБОУ СОШ № 19 

                                                     НА 2021-2025 гг 

 

Пояснительная записка. 

 

 В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 19 на 2020-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и соци-

ально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг: обеспечение позитивной ди-

намики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую дея-

тельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе си-
стемности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 
основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных органи-
заций («Движения Первых»); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений, 
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и про-
грамм внеурочной деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов, обуча-

ющихся 6-11 кл. в рамках регионального проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью по-
средством участия ВФСК ГТО; 

 формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и каче-
ство подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проект-
ные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обуча-
ющихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образова-
тельным программам в рамках внеурочной деятельности; 



 

 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успеш-

ной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализа-

ции ФОП; 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанни-

ков в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступе-

ней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений департамента образования Администрации г. Сургута, министерства образования и науки 

ХМАО - Югры, министерства просвещения РФ. 



 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и националь-

ным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

1 – 10 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

10 Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей; международный день музыки 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

14 День отца 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-

ников органов Внутренних дел России 

26 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3    Международный день инвалидов 

5    Международный день добровольца в России 

9 

День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесмен-

ском сражении( 7 июля 1770); 

12 День Конституции РФ 

Январь 
25 День российского студента 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944) 

Февраль 

15   День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества 

21 Международный день родного языка  

23 День защитника Отечества 

Март 

8   Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

19 День памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 

Май 

М 

1 Праздник весны и труда 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945  

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 9 класс 

25 Последний звонок 11 класс 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День Русского языка — Пушкинский день России  

12 День России  

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

27 День молодежи  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов в том числе на 

углубленном уровне, а также внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составит 

2380 часов в 11-х классах и 2312 часов в 10-х классах. 

Особенности учебного плана учащихся 10-11-х классов  МБОУ СОШ 

№19 

. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 разработала учебный план как часть образо-

вательной программы в соответствии со следующими нормативно - правовы-

ми документами и методическими материалами федерального и регио-

нального уровней: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г, 31 

декабря 2015г., 29 июня 2017г, далее ФГОС СОО); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования»; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, далее ПООП СОО (Прот. от 28.16.2016 №2-16/з); 

- Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта  

2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями от 11 февраля 2022 года №69); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября  
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2020 года № 546 Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

с изменениями от  1 апреля 2022 года № 196 «О внесении изменений в порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 546», от 22 мая 2023 

года; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 янва-

ря 2020 г. № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседа-

нии Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 г.»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 фев-

раля 2020 г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концеп-

ции преподавания предметной области «Технология» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 

2020 г. № 85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков 

народов Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-

3вн»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализа-

ции образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, образовательных программ среднего профессионально-

го образования и дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, соответствующего дополнительного про-

фессионального образования и дополнительные общеобразовательные про-

граммы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на  

территории Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20  

мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального и общего, основного обще-

го, среднего общего образования осуществляющими образовательную деятель-

ность» (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 года №766); 
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-  Примерная  программа воспитания протокол федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 2 июня 2020г №2/20); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 №369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 де-

кабря 2020 года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования по вопросам вос-

питания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

ОО на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 нояб-

ря 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концеп-

ции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 нояб-

ря 2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концеп-

ции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Колле-

гии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания предметной области «Технология»,  предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  учебного предмета «Физическая 

культура», Концепция развития географического образования в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№1155-р «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (в ред. Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России 

№ 694, Минобрнауки России № 1377 от 18.12.2019); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамот-

ности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. №637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литера-

туры в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления пе-

ревода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующего уровня и направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России 

от 17.01.2019 № 20); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на 

заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 

г.; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 

29.11.2018 № 1439); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, 

от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 292); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об обра-

зовании по образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. №2506-р «Об утверждении Концепции развития математического образова-

ния в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 ноября 2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебнолабо-

раторным оборудованием»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 фев-

раля 2022 года № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций (вме-

сте с Информационно-методическим письмом о введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего и основного об-

щего образования)». 

− Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 26 января 2021 № ТВ-94-04 

«Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года № 04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности»; 

− Письмо Федерального государственного бюджетного научного учре-

ждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» от 31 августа 2021 года № 933-01 «О примерной программе вос-

питания для общеобразовательных организаций»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 авгу-

ста 2021 года № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностран-

ный язык»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сен-

тября 2021 № 03-1526 «О методическом обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности»; 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 нояб-

ря 2021 года 303-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022-23 учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апре-

ля 2019 г. № MP-507/02 «О направлении уточнённого перечня примерного обо-

рудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных общеобразователь-

ных организациях»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-

2176/04 «О материалах для формирования и оценки функциональной грамотно-

сти обучающихся»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ок-

тября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 

2019 г. № ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о 
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реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из  

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 де-

кабря 2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендаци-

ями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федера-

ции, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной дея-

тельности»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-

зования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июня 2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

августа 2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 ноября2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» 

(вместе с «Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеоб-

разовательных организаций с учетом перспективных задач развития системы 

общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов вы-

полнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 
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промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в си-

стеме общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в си-

стеме общего образования Российской Федерации (методические рекоменда-

ции)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 мая 2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и харак-

теристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для осна-

щения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»); 

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования»; 

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»;  

− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 

2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результа-

тами исследований, показавших отрицательные последствия использования 

устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, 

родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной свя-

зи»); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарноэпиде-

миологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года).  
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Учебная нагрузка учащихся 11-х классов состоит из часов федерального 

компонента (инвариантная часть) и часов регионального компонента и компо-

нента образовательного учреждения (вариативная часть) и не превышает мак-

симальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 19 ориентирован на 34 учеб-

ные недели в год для обучающихся 11-х классов. На основе учебного плана ор-

ганизован учебно-воспитательный процесс для учащихся 11-х классов по 5-

тидневной учебной неделе, продолжительность урока 40 минут.  

На уровне среднего общего образования обучения школа призвана обеспе-

чить условия для реализации профильного обучения школьников с учетом их 

потребностей, склонностей, познавательных интересов. Среднее общее образо-

вание призвано содействовать развитию функциональных умений и практиче-

ских навыков, обеспечить адаптацию учащихся к жизни в социальном обще-

стве, помочь выявить потенциальные возможности и определить способы реа-

лизации их профессиональных намерений. В образовательном процессе реали-

зуется   двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Профилизация обучения предполагает наличие у старших школьников 

устойчивой мотивации и основ профессионального самоопределения, связанных с 

выбором приоритетных предметов и курсов, востребованных и необходимых для 

будущей профессии.   

Учебный план   построен с учетом реализации следующих задач: 

1.Обеспечить освоение государственных стандартов среднего общего 

образования; 

2.Формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, самостоятельность, инициативность, способность к 

успешной социализации в обществе, а также опыт информационной деятельности 

по профилю с использованием информационно-коммуникационных средств; 

3.Совершенствовать систему дифференцированного  обучения с широкими 

и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии со способностями, склонностями и 

потребностями; 

4. Обеспечить равные возможности всех категорий обучающихся для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

На параллели 11-х классов сформировано 4 универсальных профильных 

класса:  - 11А – с углубленным изучением математики, 11Б – с углубленным 

изучением русского языка,    11 ВГ  классы  без углубленного изучения 

предметов. Учебные планы профилей ориентированы на будущую сферу 

профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. 
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Обучающийся при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования имеет право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами;  

- на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой; 

- на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей).  

На уровне среднего общего образования инвариантная часть включает в 

себя обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне) из предметных областей, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся во всех классах: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия»), «Информатика», «История», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  

Дополнительно в инвариантную часть включен в 11БВГ классах 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (который включает 

экономику и право)», кроме 11А класса; в 11Б классе – предметы «Экономика» 

и «Право»,  в11ВГ классах – «География». 

С целью определения потребности в изучении родного языка и родной ли-

тературы с учащимися образовательной организации и родителями (законными 

представителями) было проведено анкетирование. Анализ результатов анкети-

рования показал, что учащиеся выбрали для изучения родной язык (русский) и 

родную литературу (русскую) (0,5/0,5 часа). 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

по новым ФГОС является «Индивидуальный проект», который представляет 

собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное исследова-

ние или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рам-

ках одного или нескольких предметов, курсов, дисциплин в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется учащимися в течение 2-х лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

С учетом мнения учащихся 11-х классов и их родителей было продолжено 

изучение предмета «Технологии» в 11А и 11Б классах, поэтому из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений,  на технологию выде-

ляется дополнительно 4 часа.  Дополнительно выделенные часы позволят реа-

лизовать индивидуальные профессиональные запросы учащихся, участвовать в 
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производственных практиках и простроить дальнейшую профессиональную 

стратегию (Приложение 3).   

Также в учебном плане учащихся 11-х классов  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  с учетом мнения учащихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом результатов вступительных ис-

пытаний выпускников в ВУЗы в 2023  году,  с целью повышения качества под-

готовки к сдаче ЕГЭ в 2024 году, усиления работы по систематизации  и обоб-

щению знаний учащихся  в 11 А классе включает в себя часы по реализации 

элективных курсов по физике (2часа) и математике (1 час), в 11Б классе – по ре-

ализации элективного курса по литературе, в 11ВГ соответственно – по 1-му ча-

су на элективные курсы по русскому языку, математике, химии и английскому 

языку, обществознанию (Приложение 1). 

Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

утвержденной приказом Министра обороны Российской  Федерации от 

24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан  Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ос-

новам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». В 11 

классах отведён один час на учебный предмет «Основы безопасности жизнеде-

ятельности». В 10-м классе были предусмотрены практические заня-

тия:проведение с учащимися (юношами) учебных сборов в течение 5 дней в 

июне месяце. 

В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», учитывая 

необходимость подготовки обучающихся по вопросам экономической грамот-

ности в 10-11-х классах с  2016-2017 учебного года был введен спецкурс «Ос-

новы финансовой грамотности». Данный курс  реализовывается в ресурсном 

центре МБОУ СОШ №1 в сетевой форме в 11ВГ классах на базе МБОУ СОШ 

№1 (Приложение 2).   

На основании приказа МОиНРФ от 29.07.2017 внесены изменения в феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания в части изучения учебного предмета «Астрономия», в связи с чем в 2017-

2018 учебном году данный предмет  был введен в 10-11-х классах в объёме 34 

часа за 2 года обучения. В 2022-2023 учебном году предмет «Астрономия» изу-

чался в объёме 1 час, таким образом реализация программы завершилась в 10-м 

классе. 

Предмет «Технология» в 11А  (специализация «Электротехника», «КИ-

ПиА»),  11Б (специализация «Web-дизайн»,  «Журналистика») классах является 

системообразующим предметом и реализуется профессорско-

преподавательским составом СурГУ по специализации   «Электротехника», 

«КИПиА», «Web-дизайн. По специализации «Журналистика» сотрудничество 

осуществляется с Сургутским педагогическим университетом. 
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Сотрудничество также осуществляется с   Филиалом «Сургутская ГРЭС-2» 

ПАО Юнипро (11А класс) при реализации направлений «КИПиА» и «Электро-

техника». Сотрудничество с СПК города Сургута осуществляется в универ-

сальных классах (11ВГклассах).  

При составлении учебного плана на 2023-2024 учебный год соблюдена 

преемственность между уровнями и классами. Уровень общей нагрузки уча-

щихся считаем оптимальным, недельная нагрузка не превышает предельно до-

пустимой. 

Учебный план гарантирует освоение федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования, реализуется программами, обеспечи-

вающими его выполнение,  а также учебно-методическими комплексами, соот-

ветствующими Федеральному перечню учебников, рекомендованными (допу-

щенными) Министерством образования РФ к использованию в образователь-

ном процессе.  

При распределении часов школьного компонента в учебных планах 10-х 

классов администрация школы учитывала запросы учащихся, их родителей, а 

также материально– технические, учебно-методические и кадровые условия. 

Показателем освоения учебного плана учащимися 11-х классов являются 

результаты их текущего контроля и годовой промежуточной аттестации. Кон-

троль состояния успеваемости учащихся осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся, рассмотренном на заседании педа-

гогического совета и утвержденном приказом директора школы №Ш19-13-

757/3 от 31.08.2023 года. 

Особенности режима работы МБОУ СОШ №19 в 2023-2024 учебном году 

в соответствии с календарным графиком (Приложение №4). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Она составляет 34 учебных часа в неделю. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования составляет 34 недели  – 11-е классы. 

 

 

3.1.1. Учебный план универсального 11А класса 

11А класс (недельное количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль (специализация «Электротехника», "КИПиА") ориен-

тирован на производственную, инженерную и информационную сферы дея-

тельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

учащиеся выбрали математику. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 

обуче-

ния 

10 класс 

2022-

2023 

11 класс 

2023-

2024 

Форма 

ПА 
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Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 1 1 Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Родной 

язык и род-

ная литера-

тура 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Б 1 1 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

У 6 6 Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Информатика    

 

Б 1 1 Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Иностран-

ные языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 3 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Естествен-

ные науки 

Физика Б 2 2 Контрольная работа 

Химия Б 1 1 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Биология  Б 1 1 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Астрономия  Б 1 - Зачет 

Обще-

ственные 

науки 

История Б 2 2 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

ФК, эколо-

гия и осно-

вы без-

опасности и 

жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

Б 3 3 Сдача норм ГТО 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 Среднее арифмети-

ческое полугодовых 

оценок 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 Защита идеи проек-

та (10) 

Защита проекта (11) 

ИТОГО  27 26  

Технология Б 4 4 Проектная работа 

Решение нестандартных задач 

по физике 

ЭК 2 2 Тестовая работа  

Решение уравнений и нера- ЭК 1 1 Тестовая работа  
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венств с параметрами 

Компьютерная графика ЭК - 1 Тестовая работа  

ИТОГО  7 8  

ИТОГО  34 34  

 

11А класс (годовое количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль (специализация «Электротехника», "КИПиА") ориен-

тирован на производственную, инженерную и информационную сферы дея-

тельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

учащиеся выбрали математику. 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 

класс 

2022-

2023 

11 класс 

2023-

2024 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 68 34 34 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 68 34 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

У 408 204 204 

Информатика    

 

Б 68 34 34 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 68 68 

Химия Б 68 34 34 

Биология  Б 68 34 34 

Астрономия  Б 34 34 - 

Общественные 

науки 

История Б 136 68 68 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 204 102 102 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68 34 34 

Предметы и курсы по выбору 

Технология Б 272 136 136 

Решение нестандартных задач по физи- ЭК 136 68 68 
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ке 

Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами 

ЭК 68 34 34 

Компьютерная графика ЭК 34 - 34 

Итого   2312 1156 1156 

 

3.1.2.11Б класс (недельное количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль (специализация «Web- дизайн», «Журналистика») 

ориентирован на такие виды деятельности, как журналистика, дизайн. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали русский язык. 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 

класс 

2022-

2023 

11 

класс 

2023-

2024 

Форма 

ПА 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  У 3 3 Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература  

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 Контрольная 

работа в форма-

те ЕГЭ 

Информатика    

 

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 
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Химия  Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Биология Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Астрономия  Б 1  - Зачет 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Обществознание  Б 2 2 Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

Экономика Б 1 - Контрольная 

работа  

Право Б - 1 Контрольная 

работа  

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 3 3 Сдача норм 

ГТО 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 Защита идеи 

проекта (10) 

Защита проекта 

(11) 

ИТОГО  30 29  

Предметы и курсы по выбору   

Технология  Б 4 4 Проектн 

ая работа 

Литературы яркие страницы… ЭК - 1 Тестовая работа 

ИТОГО  4 5  

ИТОГО  34 34  

 

11Б класс (годовое количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль (специализация «Web- дизайн», «Журналистика») 

ориентирован на такие виды деятельности, как журналистика, дизайн. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали русский язык. 
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Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

10 класс 

2022-

2023 

11 класс 

2023-

2024 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  У 204 102 102 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература  

Б 68 34 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

Б 272 136 136 

Информатика    

 

Б 68 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 68 68 

Химия  Б 68 34 34 

Биология Б 68 34 34 

Астрономия  Б 34 34  - 

Общественные 

науки 

История Б 136 68 68 

Обществознание  Б 136 68 68 

Экономика Б 34 34 - 

Право Б 34 - 34 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 204 102 102 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68 34 34 

Предметы и курсы по выбору 

Технология  Б 272 136 136 

Литературы яркие страницы… ЭК 34 - 34 

Итого   2312 1156 1156 

 

 

3.1.3. 11В класс (недельное количество часов) 2023-2024 учебный год 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет огра-

ничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 

класс 

2022-

2023 

11 

класс 

2023-

2024 

Форма ПА 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 2 2 Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 Контрольная 

работа в форма-

те ЕГЭ 

Информатика    

 

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Биология Б 1 1 Тестовая работа 

в формате ЕГЭ 

Химия  Б 1 1 Контрольная 

работа в форма-

те ЕГЭ 

Астрономия Б 1 - Зачет 

Общественные История Б 2 2 Среднее ариф-
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науки метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Обществознание  Б 2 2 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

География  Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 3 3 Сдача норм 

ГТО 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 Среднее ариф-

метическое по-

лугодовых оце-

нок 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 Защита идеи 

проекта (10) 

Защита проекта 

(11) 

ИТОГО  29 28  

Предметы и курсы по выбору     

Основы финансовой грамотности ЭК 1 1 Тестовая работа 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Решение генетических задач ЭК  - 1 Тестовая работа 

Человек среди химических реакций ЭК 1 1 Тестовая работа 

Совершенствуй свой английский ЭК 1 1 Тестовая работа 

ИТОГО  5 6  

ИТОГО  34 34  

 

 

11В класс (годовое количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет огра-

ничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-

во ча-

10 класс 

2022-

11 

класс 
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сов за 

2 года 

2023 2023-

2024 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 136 68 68 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 68 34 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

Б 280 140 140 

Информатика    

 

Б 68 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 68 68 

Биология Б 68 34 34 

Химия  Б 68 34 34 

Астрономия Б 34 34 - 

Общественные 

науки 

История Б 136 68 68 

Обществознание  Б 136 68 68 

География  Б 68 34 34 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 204 102 102 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68 34 34 

Предметы и курсы по выбору 

Основы финансовой грамотности ЭК 68 34 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

ЭК 68 34 34 

Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами 

ЭК 68 34 34 

Решение генетических задач ЭК 34 -  34 

Человек среди химических реакций ЭК 68 34 34 

Совершенствуй свой английский ЭК 68 34 34 

Итого   2312 1156 1156 

 

3.1.4.11Г класс (недельное количество часов) 2023-2024 учебный год 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет огра-

ничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Предмет-

ная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обуче-

ния 

10 класс 

2022-

2023 

11 класс 

2023-

2024 

Форма ПА 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 2 2 Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Родной 

язык и 

родная ли-

тература 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Б 1 1 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

Б 4 4 Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Информатика    

 

Б 1 1 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 3 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Есте-

ственные 

науки 

Физика Б 2 2 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Биология Б 1 1 Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Химия  Б 1 1 Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Астрономия Б 1 - Зачет 

Обще-

ственные 

науки 

История Б 2 2 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок  

Обществознание  Б 2 2 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

География  Б 1 1 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 
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ФК, эколо-

гия и ос-

новы без-

опасности 

и жизне-

деятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 3 3 Сдача норм ГТО 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 Среднее арифме-

тическое полуго-

довых оценок 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 Защита идеи про-

екта (10) 

Защита проекта 

(11) 

ИТОГО  29 28  

Предметы и курсы по выбору     

Основы финансовой грамот-

ности 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Решение уравнений и нера-

венств с параметрами 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Решение генетических задач ЭК  - 1 Тестовая работа 

Человек среди химических ре-

акций 

ЭК 1 1 Тестовая работа 

Конституция – основной закон ЭК 1 1 Тестовая работа 

ИТОГО  5 6  

ИТОГО  34 34  

 

11Г класс (годовое количество часов) 2023-2024 учебный год 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет огра-

ничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

Кол-

во ча-

сов за 

2 года 

10 класс 

2022-

2023 

11 

класс 

2023-

2024 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  Б 136 68 68 

Литература Б 204 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б 68 34 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

Б 280 140 140 
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Информатика    

 

Б 68 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 102 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 68 68 

Биология Б 68 34 34 

Химия  Б 68 34 34 

Астрономия Б 34 34 - 

Общественные 

науки 

История Б 136 68 68 

Обществознание  Б 136 68 68 

География  Б 68 34 34 

ФК, экология и ос-

новы безопасности 

и жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 

Б 204 102 102 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 68 34 34 

Индивидуальный проект ЭК 68 34 34 

Предметы и курсы по выбору 

Основы финансовой грамотности ЭК 68 34 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

ЭК 68 34 34 

Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами 

ЭК 68 34 34 

Решение генетических задач ЭК 34 -  35 

Человек среди химических реакций ЭК 68 34 34 

Конституция – основной закон ЭК 68 34 34 

Итого   2312 1156 1156 
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3.1.9. Приложение 1 к Учебному плану.   
 
Элективные курсы по выбору для учащихся 11-х классов на 2023-2024 учебный год 

       Класс Предмет Кол-во 

часов 

Название курса 

11А Физика 

(Молчанова Л.М.) 

2 Решение нестандартных задач по 

физике 

11А 
Математика 

(Мечетная Е.Н.) 
1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

    

11Б Зубкова Н.А. 1 Литературы яркие страницы 

    

11В 
Химия 

(Сокова Э.В.) 
1 Человек среди химических реакций 

11В 
Русский язык 

(Руцкова Л.К.) 
1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

11В 
Математика 

(Ионова Ф.Г.) 
1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

11В 
Английский язык 

(Сизова З.В.) 
1 Совершенствуй свой английский 

11В 
Ресурсный центр 

МБОУ СОШ №1  
1 Основы финансовой грамотности 

    

11Г 
Химия 

(Сокова Э.В.) 
1 Человек среди химических реакций 

11Г 
Русский язык 

(Зубкова Н.А.) 
1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

11Г 
Математика 

(Малявина А.С.) 
1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

11Г 
Обществознание 

(Захаров И.В.) 
1 Конституция – основной закон 

11Г 
Ресурсный центр 

МБОУ СОШ №1  
1 Основы финансовой грамотности 

11Г 
Биология 

(Новожилова И.Н.) 
1 Решение генетических задач 

    

Итого: 15  
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3.1.10 Приложение 2 к учебному плану. 

Расписание занятий по реализации учебного курса «Финансовая 

грамотность» в 11-х кл. на 2023-2024 учебный год в Ресурсном цен-

тре МБОУ СОШ №1 
Класс Наименование 

курса 

Время 

посещения 

занятий 

ФИО препо-
давателя 

Наименование 
учреждения 

Адрес про-
ведения за-

нятий 

Форма 
проведения 

занятий 

I полугодие   

11В «Финансовая 

грамотность» 

Пятница 

14:00-14:40 
Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

Ресурсный 

центр МБОУ 

СОШ №1  

 

ул. 

Островского, 

дом №1,  

каб. 32 

очно 

11Г «Финансовая 

грамотность» 

Пятница 

15:00-15:40 
Хадасеевич 

Наиля 

Ракиповна 

очно 

 

 

3.1.11. Приложение 3 к Учебному плану. 

Расписание занятий по реализации предмета «Технология» в  

11-х кл. на 2023-2024 учебный год 
Класс/ 

Специализация 
ФИО препо-

давателя 
Время 

проведения 
занятий 

Наимено-
вание кур-

са 

Наименование 
учреждения  

Адрес про-
ведения за-

нятий 

Форма 
проведения 

занятия 

11А  
Электротехника 

Прохорова 
Екатерина 

Вячеславовна 

Пятница   

08:00-10:50 
 

Электро-
техника 

ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГУ" 

институт киберне-
тики, информати-
ки, телекоммуни-

кации 

 
СурГУ ПУ, 
ул. Энерге-
тиков, 22 

очная 

11А 
КИПиА 

Прохорова 
Екатерина 

Вячеславовна 

Пятница  
11:00-12:50 

КИПиА ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГУ" 

институт киберне-
тики, информати-
ки, телекоммуни-

кации 

СурГУ ПУ, 
ул. Энерге-
тиков, 22 

очная 

11Б 
Журналистика 

Гризлюк Лю-
бовь Влади-

мировна 

Пятница   
14:40-17:30 

Журнали-
стика 

ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГПУ", 
филологический 

факультет, кафед-
ра филологическо-
го образования и 

журналистики 

СурГПУ, ул. 
50 лет 

ВЛКСМ, 
10/2, корпус 

1, кб 405 

очная 

11Б 
WEB-дизайн 

 

Чаппаров Фа-
рид 

Хамзаевич 

 
Пятница   

14:40-17:30 

 
WEB-
дизайн 

 

ГОУ ВПО ХМАО-
Югры "СурГУ" 

институт киберне-
тики, информати-
ки, телекоммуни-

кации 

 
СурГУ ПУ, 
ул. Энерге-
тиков, 22 

очная 
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3.1.12 Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации основной  образовательной 

программы составлен администрацией образовательного учреждения   с учетом 

мнения Управляющего совета и строится в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования:  

 Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (п.10, ст.2); 

 Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» от 1 июля 2013 №68-ОЗ; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» с изменениями в СанПин от 30.12.2022 года 

№4; 
Санитарно-эпидемиологические требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

  Письмо Министерства просвещения России от 03.03.2023 №03-327 "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

введению федеральных основных общеобразовательных программ"). 

  Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении 

образования для отдыха (каникул).  

В соответствии с п.17 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015 «об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2013 330067) 2023-2024 

учебный год в образовательном учреждении начинается с 1 сентября. 

Заканчиваться учебный год будет в соответствии с учебным планом и 

реализацией в полном объеме образовательной программы для 11-х классов – 

24 мая 2024 года. Продолжительность учебного года в 11-х классах – 34 

учебные недели, что составляет 170 календарных дней. 

  На основании приказа директора образовательного учреждения в 

расписание уроков вносятся изменения так, чтобы предельно допустимая 

аудиторная учебная  нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствовала 

требованиям СанПиН.  
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Осенние каникулы –11-е классы с 28 октября 2023 по 05 ноября 2023 года 

включительно (9 календарных дней). 

Зимние каникулы –11-е классы с 28 декабря 2023 года по 08 января 2024 

года включительно (12 календарных дней). 

Весенние каникулы – 11-е  классы с 23 марта 2024 года  по 31 марта 2024 

года включительно (9 календарных дней).  

Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  Контроль освоения общеобразовательной программы в 

10-11-х классах проводится по четвертям.   

Годовая промежуточная аттестация в 11-х классах проводится с 22 

апреля 2024 года по 17 мая 2024 года -– все предметы  Учебного плана - в 11-

х классах согласно Положению о проведении промежуточной аттестации в 

МБОУ СОШ №19. 

Также в текущем учебном году для юношей 10-х классов организованы 

учебные сборы (май месяц 2024 года)
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Календарный учебный график МБОУ СОШ №19 на 2023-2024 учебный год      

Начало учебного года 01.09.2023 года  

Окончание учебного года  

10 классы – 25 мая 2024 года (кроме юношей, для юношей – с 27.05.2024 – 31.05.2024) 

11 классы – учебный год длится до завершения государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием ЕГЭ, ежегодно утверждае-

мым приказами Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

 

 

Классы 1 чет-

верть  

Осенние каникулы  2 четверть  Зимние каникулы  3 четверть  Весенние каникулы  4 четверть  Итого  

Сроки  Сроки Количество 

дней  

Сроки  Сроки  Количество 

дней  

Сроки Сроки  Количество 

дней  

Сроки Учебные 

недели/ 

дни  

Каникулы  

(кол-во 

дней)  

10АБ 

01.09  - 

27.10.23 

 

28.10- 05.11 9 

06.11 - 

28.12.23 

 

 29.12 - 

08.01 

11 

09.01 - 

22.03.24 

 

23.03 - 31.03 9 

01.04- 

24.05.24 34 29 

10ВГ-

11АБВГ 

01.09  - 

27.10.23 

 

28.10- 05.11 9 

06.11 - 

27.12.23 

 

28.12 - 

08.01 

12 

09.01 - 

22.03.24 

 

23.03 - 31.03 9 

01.04- 

24.05.24 34 30 

Класс  Учебные сборы по основам военной службы (сроки)  

10АБВГ  с 27.05.2024 – 31.05.2024 

Класс  Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)  

10-11  Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в период с  22 апреля  по 17 мая 2024г. 

  Класс                                                                                                  Летние каникулы (сроки) 

10  с 25.05.2024 по 31.08.2024г  - для девушек, с 01.06.2024 по 31.08.2024 – для юношей 

11 с даты вручения аттестатов за курс среднего общего образования 

11 Сроки проведения государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым приказами Министерства просвещения РФ,  приказами Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки РФ  
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Иные формы организации учебных занятий 

 

Класс  Предмет  Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий  

III четверть  IV четверть  Количество часов за учеб-

ный год  
сроки   количество 

часов  

сроки  количество часов  

10АБ Предметы учеб-

ного плана в  

соответствии с 

расписанием  

(праздничные 

дни) 

Иные формы   

08.01.2024 

согласно распи-

санию 

01.05.2024  

 

 

 

 

согласно расписа-

нию 

 

согласно расписанию 

23.02.2024 

 

 

 

 

 

согласно расписанию 
09.05.2024 

08.03.2024 
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3.1.13 План внеурочной деятельности на 2023/2024 уч. год 

- Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 для учащихся 11-х классов 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

- -Конституции Российской Федерации; 

- -Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- -Распоряжения Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

- приказа Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями от 29.12.2014г., от 31.12.2015г., 

29.06.2017г.; 

- -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

- -письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Устава МБОУ СОШ № 19. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур; способствуют раскрытию индивидуальных способно-

стей ребенка (прежде всего к разным видам искусства - изобразительного, музы-

кального), развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, уме-

нию самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внекласс-

ной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом ас-

пекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся организа-

торские, творческие, художественные, музыкальные способности, что играет не-

маловажную роль в духовном развитии школьников. 

- Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-
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ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоро-

вой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реали-

зацию добровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, се-

мьями учащихся. 

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении об-

щих проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным цен-

ностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - 

для формирования здорового образа жизни. 

7.  Создание условий для эффективной реализации основных целе-

вых образовательных программ различного уровня, реализуемых во вне-

урочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспи-

тательной работы в гимназии. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

  Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следу-

ющие направления:  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, спортивно-оздоровительное и общекультурное (в объеме 10 часов в 

неделю в 1 -11 классах). 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с учётом специ-

фики образовательной деятельности школы. 
Направление разви-
тия личности 

Решаемые задачи 

Спортивно 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового че-
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ловека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, форми-

рование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа, культуре других народов 

Общеинтеллекту-

альное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знани-

ями, способствование формированию мировоз-

зрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности. Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и формирование навы-

ков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем социуме. Воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, вы-

работка чувства ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой дея-

тельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и реализуются посредством различных форм организа-

ции, отличных от урочной системы обучения: кружков, секций, клубов, вклю-

чающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, концертов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследова-

ний и т.д. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 19 реализуется учителями 

школы и педагогами дополнительного образования. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в обра-

зовательном учреждении в течение дня. Прослеживается содержательное 

единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках вос-

питательной системы и основной образовательной программы. Создана здоро-

вьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно - эпидемиоло-

гических правил и нормативов, включающая рациональную организацию об-

разовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организа-

цию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, само-
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реализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских обще-

ственных объединений и органов ученического самоуправления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. 

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и прово-

дятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 10-х классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достига-

ются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредмет-

ных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной дея-

тельности на основе всех внутренних ресурсов учреждения. В осуществлении 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя - предметники, воспитатель, библиотекарь) координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а так-

же учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспита-

тельный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала лично-

сти обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует соци-

ально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении в течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего про-

цессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активно-

сти, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

     - создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганиза-
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ции детей; 

При организации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами школы и утвержденные педагогическим советом 

школы. 

Внеурочная деятельность в 11 классах за счет средств ОУ осуществляется 
после  

учебных занятий с перерывом в 30 минут по направлениям: 

11 класс: 

1.  Духовно-нравственное направление. 

2. Общеинтеллектуальное направление. 

3. Социальное направление. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы работы, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, научное общество учащихся, олим-

пиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые  исследования, обще-

ственно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность 

занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образова-

тельной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении заня-

тий внеурочной деятельности составляет 5 человек. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 11-

х классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формиру-

ют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обуча-

ющиеся 11-х классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социально-

го опыта; 

самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы 

и потребности учащихся и их родителей. 
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В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

-  формирование познавательной мотивации, определяющей постановку об-

разования; 

-  успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

-  предварительное профессиональное самоопределение; 

-  высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

- При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количе-

ство часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и неси-

стемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изу-

чение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии 

с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы направлений: 

-  Патриотическое воспитание,  

- Формирование здорового образа жизни, 

- Предупреждение правонарушений, 

- Интеллектуальное развитие; 

- Предупреждение ДДТТ. 

Также, заложены часы на подготовку и проведение спортивных мероприя-

тий, культурно-массовых мероприятий, олимпиадное движение в рамках интел-

лектуального развития. 

Реализация данных направлений отсутствует в расписание занятий вне-

урочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основ-

ных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графи-

ка проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и ин-

дивидуальных особенностей. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обуче-
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ния, в том числе: 

-  развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

-  приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
-  получения опыта самостоятельного социального действия; 

-  приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информаци-

онным технологиям: 

•  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

•  формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.; 

•  воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

•  формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-

туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и • формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

•  достижения метапредметных результатов; 

•  формирования универсальных учебных действий; 

•  формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обще-

ством и окружающими людьми; 

•  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Мониторинг эффективности реализации  плана внеурочной деятельности 

ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельно-

сти ФГОС СОО выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, профес-

сиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (си-

стемных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 
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индикаторов (показателей работы школы). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1.  Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кад-

ров и т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательно-

го процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в ка-

честве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к 

снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной 

группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс пока-

зателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурс-

ные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показате-

лям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитатель-

ной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то от-

дельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая тональность в пред-

ложениях школы- надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть 

стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении 

работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается - дей-

ствительно интересно участникам ОП). 
3.  Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 
объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и 
пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 
воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но 
их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и 
значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 
мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углуб-
ленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития 
воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но они 
трудно поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творче-
ских групп педагогов по поиску методов структурированного изучения каче-
ственных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количе-
ственным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-
педагогическими методиками на данный момент как основной нами использует-
ся метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности скла-

дывается из методов, позволяющих проанализировать качественные характери-

стики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в струк-

туре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоана-

лиза работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанно-
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сти обучающихся, а так же комфортности пребывания в школе участников обра-

зовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

Диагностика воспитанности обучающихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучи-

ли и продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. 

Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику сте-

пени сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации ком-

петенций в соответствии с образом выпускника на каждом уровне обучения. Эта 

оценка осуществляется на основании: 

-  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

-  психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

-  результативности в учебной деятельности; 

-  карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой явля-

ется разработка минимума диагностического инструментария и его компьютери-

зация с целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности. 

Диагностика комфортности пребывания в ОУ участников 

образовательного процесса 

Методы: 

1.  Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2.  Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образова-

тельного спроса в рамках внеурочной деятельности. 

- Критериями эффективности реализации гимназией плана внеурочной дея-

тельности является динамика основных показателей обучающихся: 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспи-

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных зна-

чений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-
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онном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (ди-

агностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре-

тационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия со-

держания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный)на 2023-2024 учебный год 

11-е классы 

Название курса 11  А 

класс 

11  Б 

класс 

11  В 

класс 

11  Г 

класс 
«Начальная военная подготовка» 1 1 1 1 

«Финансовая грамотность» 1 1   

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Моя Россия-мои горизонты» 1 1 1 1 

«Мой выбор» 
«Практика решения мате-

матических задач» 
  1 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.2.1. Описание имеющихся кадровых условий реализации ООП СОО 

Кадровые условия реализации образовательной программы:                                                                                                                                                                                                                             

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готов-

ностью к непрерывному процессу образования. 

МБОУ СОШ №19, реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным харак-

теристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования». 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу ос-

новного общего образования, прошли аттестацию в соответствии со статьей 49 Федераль-

ного Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, решающих задачи: 
- реализация основной образовательной программы в разнообразных организационно-

учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять вы-
бор уровня и характера самостоятельной работы; 

- подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных тра-
екторий; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляющих обучающимся поле для само-
презентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

И выполняющих следующие функции: 
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№ п/п Специалисты Функции 
1. Руководитель обра-

зовательного учре-

ждения 

обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-

соналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
2. Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование мето-

дов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: выс-

шее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

3. Учитель-пред- 

метник 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

4 Педагог-пси 

холог 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению под-

готовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу ра-

боты. 
5 Классный ру-

ководитель 
отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодей-

ствия между людьми 

6 Социальный 

педагог 

должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспита-

нию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Об-

разование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 
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7 Педагог-орга- 

низатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию об-

щей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. Требования к уровню квалификации: высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соот-

ветствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

 

8 Преподаватель-
организатор основ 
безопасности жиз-
недеятельности. 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультатив-

ные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо сред-

нее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

9 Педагог-биб 

лиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, со-

действует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

10 Лаборант следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональ-

ное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

11 Педагог до-
полнительного об-
разования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с об-

разовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятель-

ность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей про-

филю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 12 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья уча-

щихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, ор-

ганизует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

13 Тьютор организует и проводит учебные занятия по предмету как в группе, так и инди-

видуально, мотивирует учеников на учебу и достижения, вовлекает их в про-

цессы обучения, контролирует выполнение заданий, проверяет качество изу-

ченного материала, вносит корректировки и помогает восполнять пробелы в 

знаниях. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование (в рамках укрупненных групп направлений «Образование и педа-

гогические науки») или высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в организации, которая осуществляет образовательную деятельность. 
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3.2.2. Описание имеющихся психолого-педагогических условий реализации ООП 

СОО 

- Психологическая служба – является одним из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности школы. В службе работают 6 педагогов-психологов.  

Целью деятельности педагогов-психологов школы является создание условий для 

психологического сопровождения, развития субъектов образовательного процесса и сохра-

нения их психического здоровья 

 Основные направления работы педагогов-психологов: 

В работе с учащимися: 

1. Создание условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его развития в процессе обучения в школе, повышение уровня учебной мотивации.  

3. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную пози-

цию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

В работе с родителями:  

1. Создание благоприятных условий для формирования психологической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся. 

2. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в созда-

нии оптимальных условий развития ребенка. 

В работе с педагогами:  

1. Создание и поддержание психологического климата в педагогическом коллективе, разви-

тие психолого-педагогической компетентности педагогов.  

2. Профилактика эмоционального выгорания учителей, профилактика конфликтных ситуа-

ций в коллективе в процессе работы и оказание помощи в экстренных случаях. 

Задачи профессиональной деятельности педагогов-психологов: 

1. Провести диагностические мероприятия с целью определения уровня психического, фи-

зического развития и отклонений в поведении обучающихся, осваивающих основные обще-

образовательные программы с целью своевременного выявления и предупреждения воз-

можных трудностей в их интеллектуальном и личностном развитии; 

2. Организовать систему профилактических занятий с обучающимися; 

3. Организовать систему коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обу-

чающимися; 

4. Организовать психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, с целью гармонизации отношений 

участников образовательного процесса; 

5. Обеспечить создание и поддержание положительного психологического климата в 

школьном коллективе, развитие психологической компетентности педагогов; 

6. Повысить уровень родительской компетентности, активизировать участие родителей в 

создании оптимальных условий развития ребёнка.  

14 Техник Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ре-

монт техники, системное администрирование, поддержание сайта школы и др.) 
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Основное содержание и приоритетные направления работы с участниками образова-

тельного процесса: 

 

Работа педагогов-психологов осуществлялась по следующим направлениям: 

• Психологическая диагностика; 

• Психологическая профилактика; 

• Развивающие занятия; 

• Психологическое консультирование; 

• Психологическое просвещение и профилактика; 

• Организационно - методическая деятельность 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

В связи с этим направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий.  

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Приоритетным являлось, профилактическое направление, которое в большей мере 

способствовало поддержанию безопасности образовательной среды, как необходимого 

условия обеспечения психологического здоровья школьников.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся, основной акцент в работе с подростками и 

старшеклассниками был сделан на следующие виды работ: 

 психологическое сопровождение обучающихся в процессе школьного обучения;  

 психологическая профилактика и просвещение; 

 психологическое консультирование и просвещение педагогов и родителей, обучающихся; 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 профилактика возникновения различных видов аддикций /зависимостей (употребление 

ПАВ, интернет-зависимость и др.).  

Эта работа проходила комплексно, как система реализации программ и мероприятий по 

развитию адаптивных механизмов личности учащихся, как основа их самореализации, что 

являлось гарантией социального благополучия и фундаментом основы психологического 

здоровья школьников. 

С целью профилактики школьной дезадаптации, преодоления тревожности, развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения, в школе осу-

ществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через индивидуаль-

ную работу с детьми: занятия по развитию познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы, навыков общения, тренинги и работу в группах (по профилактике дезадап-

тации учащихся 1-х классов; по преодолению тревожности и оптимизации адаптации пяти-

классников ко второму уровню обучения, десятиклассников по адаптации к обучению в 

старшей школе), «деловые игры» для старшеклассников по профессиональному самоопре-

делению, оказание обучающимся комплексной коррекционной и реабилитационной помо-

щи. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие 
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уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.2.3. Описание имеющихся финансовых условий реализации ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-
го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с раз-
мерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нор-
мативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансиро-
вания определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-
щего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 
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СОШ№19 заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-
шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает покрытие следующих рас-
ходов на год: 

• оплату труда работников МБОУ СОШ№19 с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процес-
са: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 
хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 
материалов для учебных и лабораторных занятий; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 
бланков учебной документации; 

- на подключение и использование информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-
вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-
тивно-управленческого персонала МБОУ СОШ№19, за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ№19 осуществляется в пределах объёма 
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот-
ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и со-
ответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ №19: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-
вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
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деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу образователь-
ного учреждения, 

6) разрабатывает соглашения о сотрудничестве и заключает договоры безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом между МБОУ СОШ №19 и учреждениями до-
полнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организую-
щими внеурочную деятельность учащихся. 

7) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-
дой позиции; 

8) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

9) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

10) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в городских поселениях  
N 

п/
п Наименование норматива расходов 

Норматив расходов 

(рублей)  на 2023-2024 

1  «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 288 078 363,08   

2 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 2 538 213,00 

3 Субсидия на иные цели 14 983 099,16 

Всего по учреждению 305 599 675,24 

 

 

3.2.4. Материально - технические и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

           Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-
зования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (тре-
бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме-
щению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его террито-
рии, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
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и, лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зо-
ной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабине-
тов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 
также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников обра-
зовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения об-
щеобразовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждени-
ях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-
монта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструк-
туры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения МБОУ  СОШ 19, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно - тепло-

вой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных заня-

тий соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормати-

вам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ СОШ 19, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хорео-
графией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-
тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

• актовые и хореографические залы, спортивные сооружения, стадионы, осна-
щенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-
ванием, в том числе для организации учебного процесса гардеробы, санузлы, места личной 
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гигиены; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принад-

лежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты изобрази-

тельного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации);  

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 
•  

Анализ материально-технического обеспечения 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водо-

снабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена забо-

ром. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №19 оборудованы учебные ка-

бинеты, аудитории, помещения, необходимые для реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает вахтер. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями прове-

ряются, ремонтируются или подлежат замене. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные акты 

разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабо-

чие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы пер-

вичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются 

специально оборудованные лаборантские. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце-

лярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента-

рём. 
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Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, помещениями и иными объектами 
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СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 
23 Кабинеты русского  

 языка № 310 
Специализированная мебель и система хранения 

 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с под котной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тум-
ба по доску – 2шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART – 1 шт., моноблок ASUS V200IBUK– 

1 шт., мобильный класс- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 

1 шт., документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр.   Демонстра-
ционные учебно- наглядные пособия 
  

 

Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные 
для 5 - 11 классов, Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы. 

24 Кабинеты русского  
 языка № 311 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с под котной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф УНП со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 
тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean – 1 

шт., мобильный класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics, мобильный 

компьютер ученика   Lenovo – 1 шт., документ-камера triumph 
board- 1 шт., сетевой фильтр.                                    Демонстра-
ционные учебно- наглядные пособия 
 Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные 
для 5 - 11 классов, Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы. 

25 Кабинеты русского  
 языка № 313 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с под котной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тум-
ба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Мобильный    класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics -1 шт., моно-

блок LENOVO – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., 
сетевой фильтр.  
Демонстрационные учебно- наглядные пособия 
   Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные 
для 5 - 11 классов, Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы. 

26 Кабинеты русского  
 языка № 314 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с под котной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф УНП со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 
тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Мобильный класс- 1 шт., МФУ KyoceraMita – 1 шт., моноблок 

LENOVO – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., авто-
матизированное рабочее место оператора Dell Optiplex сете-
вой фильтр. Демонстрационные учебно- наглядные пособия 
 Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные 
для 5 - 11 классов, Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы. 
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27 Кабинеты русско-
го  
 языка № 315 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с подкатной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф УНП со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., 
тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean с про-

ектором – 1 шт., МФУ KyoceraMita – 1 шт., моноблок LENOVO – 1 
шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Де-
монстрационные   учебно- наглядные пособия 
 Портреты писателей и поэтов, словари школьные раздаточные 
для 5 - 11 классов, Комплект репродукций картин для уроков 
развития речи и литературы. 

28 Кабинет 

 математики 

№ 307 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 5шт., шкаф под одежду – 1 шт., доска аудиторная – 1шт. 
тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Мультимедийный проектор Epson EB-536Wi– 1 шт., мобильный 

класс- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., моноблок 

LENOVO – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сете-
вой фильтр. Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 
 Набор геометрических тел 

29 Кабинет  

математики 
№ 201 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя-1шт., шкаф УНП со стеклом – 4шт., шкаф под 
одежду – 2 шт., тумба по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная панель "Колибри"– 1 шт., мобильный класс- 1 шт.,  
МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., моноблок LENOVO – 1 
шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. Де-
монстрационные   учебно- наглядные пособия 
 Набор геометрических тел 

30 Кабинет  

математики 
№ 210 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя с подкатной тумбой-1шт., стол компьютерный-
1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба 
по доску – 1шт., доска аудиторная – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный 

класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics- 1 шт., моноблок LENOVO – 
1 шт., документ-камера triumph board- 1 шт., сетевой фильтр. 
Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 
 

Набор геометрических тел 
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31 Кабинет       мате-

матики 
№ 211 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480 с проектором – 1 

шт., мобильный класс- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP -1 

шт., моноблок Asus – 1 шт., документ-камера triumph board- 1 
шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   учебно- наглядные 
пособия 
 

  Набор геометрических тел 
32 
 

Кабинет       мате-

матики 
№ 213 

 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный 

класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics, моноблок LENOVO – 1 шт., 
документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   
учебно- наглядные пособия 
 
Набор геометрических тел 

33 Кабинет истории 
и обществознании 

№ 318 

Специализированная мебель и система хранения 
 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., доска аудиторная. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 Интерактивная доска Prometey с проектор Epson 420– 1 шт., мо-

бильный класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics- 1 шт., моноблок 

LENOVO – 1 шт., документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр. 
Демонстрационные   учебно- наглядные пособия 
 Атлас по истории древнего мира 5 - 30шт, атлас по истории 
России IX--XVI вв. 6кл. 30шт, атлас по истории России XIX - 
начало XX века. 9кл - 30шт, атлас по истории России XVI- ко-
нец XVII века. 7кл. - 30шт, атлас по истории России конец 
XVII - XVIII век 8 кл.- 30шт, атлас по истории России. 1914 год 
- начало XXI века. 10 кл. - 30шт, атлас по истории сред. веков 6 
ФГОС -30 шт., атлас. Россия и мир.10-11кл. -30 шт. карты де-
монстрационные по курсу истории и обществознания. 

34 Кабинет истории 
и обществознании 

№ 319 

Специализированная мебель и система хранения 

 Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., мобильный 

класс- 1 шт., МФУ Samsung Electronics, моноблок LENOVO – 1 шт., 
документ-камера - 1 шт., сетевой фильтр. Демонстрационные   
учебно- наглядные пособия 
 
Атлас по истории древнего мира 5 - 30шт, атлас по истории 
России IX--XVI вв. 6кл. 30шт, атлас по истории России XIX - 
начало XX века. 9кл - 30шт, атлас по истории России XVI- ко-
нец XVII века. 7кл. - 30шт, атлас по истории России конец 
XVII - XVIII век 8кл. - 30шт, атлас по истории России. 1914 год 
- начало XXI века. 10 кл. - 30шт, атлас по истории сред. веков 6 
ФГОС -30 шт, атлас. Россия и мир.10-11кл. -30 шт. карты де-
монстрационные по курсу истории и обществознания. 
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35 Кабинет        гео-

графии 

№ 316 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART 
BOARD 480- 1шт, моноблок LENOVO – 1 шт., МФУ Kyocera 
Ecosys FS-1025MFP – 1 шт.  Глобус Oregon Scientific SG18 - 
3шт, модель Солнце, Земля- Луна – 2 шт.   
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Учебные атласы с 5 по 11 класс - 50шт, электронный глобус, 
учебный глобус земли, компас ученический, модель строение 
земных складок и эволюции рельефа, теллурий, портреты для 
кабинета географии, карты настенные, коллекции минералов и 
горных пород, полезных ископаемых. 

36 Кабинет        ин-
форматики 

№ 312 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло 
ученическое -15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -
1шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба 
по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., компьютер 
учителя Lenovo- 1 шт., мобильный компьютер ученика - 15 шт., 
Мобильная тележка -1 шт., МФУ НР 428- 1 шт., сетевой 
фильтр. 37 Кабинет        ин-

форматики 
№ 212 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло 
ученическое -15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -
1шт., ерный-1шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 
1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска SMART с проектором – 1 шт., компьютер 
учителя Lenovo- 1 шт., Мобильный компьютер Lenovo ученика 
- 15 шт., Мобильная тележка -1 шт., МФУ НР 428- 1шт. 

38 Кабинет        ин-
форматики 
№ 214 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол компьютерный ученический 1 -местный -15 шт., кресло 
ученическое -15 шт., кресло учителя - 1шт., стол для учителя -
1шт., шкаф со стеклом – 2шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба 
по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя Lenovo- 1 шт., мобильный компьютер 
Lenovo ученика - 15 шт., мобильная тележка -1 шт., МФУ НР 
428- 1 шт., сетевой фильтр - 1шт.  

39 Кабинет музыки      

№ 124 

Специализированная мебель и системы хранения: 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 
1 шт., тумба по доску – 1шт., пианино – 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART 
BOARD 480 – 1 шт., ноутбук LENOVO – 1 шт., МФУ Kyocera 
Ecosys FS-1025MFP - 1шт, мобильная тележка – 1 шт.  
 Демонстрационное оборудование и приборы 

Деревянные ложки - 15, клавиатура-5шт., металлофон детский- 
12 шт., трещетки-30шт. 
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40 Кабинет ОБЖ         
№ 301 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., шкаф со стеклом – 2шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Мультимедийный комплекс №3: Проектор Epson EB-685Wi – 1 
шт.  и магнитно- маркерная доска-1шт., МФУ Kyocera – 1 шт., 
моноблок Lenovo- 1 шт., акустическая система для аудитории- 
1шт, сетевой фильтр - 1шт.  
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Дозиметр, защитный костюм ОЗК, противогазы, респиратор, 
тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия, 
тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с тесто-
выми режимами макеты автомата, макет автомата ММГ. Вин-
товки пневматические -3 шт. Электронный тир – 1 шт.  
Демонстрационное оборудование для уроков ОБЖ, Макеты 
Массогабаритные Автомат Калашникова 74М 
Бытовой дозиметр Soeks Квантум, Манекен-тренажер для уро-
ков ОБЖ "Гоша", Манекен-тренажер для уроков ОБЖ "Гриша", 
Защитный комплект ОЗК. 
 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 
первой помощи 
 
Дыхательная трубка (воздуховод), изотермический пакет, ин-
дивидуальный перевязочный пакет, бинт марлевый медицин-
ский нестерильный, бинт марлевый медицинский нестериль-
ный, вата медицинская компрессная, косынка медицинская 
(перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, по-
вязка медицинская малая стерильная, булавка безопасная эла-
стичный, комплект шин складных средний, шина проволочная 
(лестничная) для ног, шина проволочная (лестничная) для рук, 
носилки санитарные, лямка медицинская носилочная, коврик 
напольный, термометр электронный 

41 Кабинет изобрази-

тельного искус-

ства № 320 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска IPBO ARD c проектором Epson EB -675 – 1 шт., 
моноблок Lenovo- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP-
1шт., документ камера – 1 шт., сетевой фильтр. 
 Демонстрационное оборудование и приборы 

Муляжи предметов, набор для изучение народных промыслов, 
мольберты. 
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42 Кабинет        био-
логии 
№ 207 

Специализированная мебель и система хранения 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 
1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480 с проекто-
ром – 1 шт., 
Лаборантская 
Демонстрационное оборудование и приборы 
Микроскоп биологический "Биомед 2П-3"-4шт., цифровой 

микроскоп с ПО KENA-A- Vision T-1050-Зшт., микроскоп 

цифровой- 1шт.микроскоп демонстрационный, - 15шт,  Коллек-

ции - сухих и сочных плодов и их приспособленность к распростра-

нению; пшеницы и продуктов переработки, древесных пород; плодов 

с\х растений; голосеменных растений 1, 2,3 часть; приспособитель-

ных изменений в конечностях насекомых; гусениц; раковин моллюс-

ков; палеонтологическая; шишек, плодов, семян деревьев и кустар-

ников; развитие тутового шелкопряда; формы сохранности ископае-

мых растений и животных;  

 Наборы - минеральные удобрения; микропрепаратов по курсу бота-

ники, по общей биологии, по анатомии и физиологии; муляжей гри-

бов; стеклянной посуды для лабораторных работ; муляжей «дикая 

форма и культурные сорта яблони»;  

 Модели - разборная «глазное яблоко»; разборная «сердце» «зуб»; 

«ДНК»; цветков подсолнечника, василька, яблони, картофеля, пше-

ницы, капусты, гороха, строения листа; семени однодольных расте-

ний; разборная «Ухо человека»; разборная «Сердце»; объемная «Ки-

шечник человека»; «Крестец и таз молодого орангутанга»; «Скелет 

человека»; «черепа человека разборная»; «Строение клеточной обо-

лочки»;  объемная «Мозг позвоночных»; «Кости черепа»; «Торс че-

ловека»; «Яйцо птицы»; остеологические «Скелет конечности лоша-

ди»; «Строения корня»; рельефная «Доли, извилины» 

 Модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Глобальные 

экологические проблемы», «Биосинтез белка», «Агроценоз; Элек-

тронные пособия - «Биология 6-7класс»; «Водоросли. Мхи. Цветко-

вые»; «Млекопитающие»; «Органы цветкового растения»; «Птицы»; 

«Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся»; «Уровни организации жи-

вой природы. Практическая биология»; «Цитология и генетика»; 

«Человек и его здоровье»; «Членистоногие»; «Эволюция»; «Эколо-

гия» 

 
43 Кабинет        био-

логии 

№ 216 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт., доска 
магнитно маркерная – 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Мобильный интегрированный мультимедийный комплекс с 3D 
визуализацией (проектор, экран, очки 3D и т.д.) -1 шт., Мо-
бильный компьютер ученика Lenovo IdeaCentre C40-30- 1 шт., 
Мультимедийный проектор  Epson EB-536Wi- 1 шт., МФУ ла-
зерное HP LaserJet Pro M132fw- 1 шт., Рециркулятор Армед 
СН211-115 М/1 
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44 Кабинет англий-
ского языка    № 
206 

Специализированная мебель и системы хранения: 
Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учите-
ля габариты 1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для 
охлаждения и вентиляции встроенного  оборудования,  выкат-
ной полки под клавиатуру, тумба под встраиваемое оборудова-
ние с полками, стул учительский- 1шт., стол рабочий для уче-
ника – 15 шт., шкаф со стеклом – 5шт., шкаф под одежду – 1 
шт., тумба – 1 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс SMART BOARD 

480 с проектором– 1 шт., документ-камера DOKO DS08FS – 1 шт., ., 
МФУ  Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1 шт.,  Мобильный компьютер 
ученика Lenovo IdeaCentre C40-30 - 1 шт., сетевой фильтр.  

45 Кабинет англий-
ского языка    № 
306 

Специализированная мебель и система хранения 

Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учите-
ля габариты 1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для 
охлаждения и вентиляции встроенного  оборудования,  выкат-
ной полки под клавиатуру, тумба под встраиваемое оборудова-
ние с полками, стул учительский- 1шт., стол рабочий для уче-
ника – 15 шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 
шт.,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивная доска 88" ActivBoard Touch Dry Erase 10 каса-
ний с проектором Casio XJ-UT312 WN- 1 шт., мобильный класс 
– 1шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP – 1 шт., Ноутбук 
IdeaPad 330-15AST – 1 шт.,  документ камера – 1 шт., сетевой 
фильтр.   

46 Кабинет англий-
ского языка    № 
317 

Специализированная мебель и система хранения 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 

47 Кабинет немецко-
го языка    № 116 

Специализированная мебель и система хранения 

Цифровой лингафонный кабинет  состоит: рабочий стол учите-
ля габариты 1400х750х650мм , оснащен вентилятором,  для 
охлаждения и вентиляции встроенного  оборудования,  выкат-
ной полки под клавиатуру, тумба под встраиваемое оборудова-
ние с полками, стул учительский- 1шт., стол рабочий для уче-
ника – 15 шт., шкаф со стеклом – 3шт., шкаф под одежду – 1 
шт.,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска 88" ActivBoard Touch Dry Erase 10 каса-
ний с проектором Casio XJ-UT312 WN- 1 шт., мобильный класс 
– 1шт., МФУ Kyocera М2040 – 1 шт., Ноутбук IdeaPad 330-
15AST – 1 шт., сетевой фильтр.  
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48 Кабинет химии Специализированная мебель и система хранения 
№ 208 

 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стол демонстрационный д/каб. 
химии- 1шт, стол кафедра-1шт, тумба под мойку химия -1шт, 
шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф для хим. реактивов – 2 шт., 
 шкаф со стеклом-3шт, доска 3-х элементная комбинированная- 
1шт, тумба под доску-1шт,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная доска Smart Board 680V- 1шт,  Компьютер учи-
теля Lenovo- 1 шт.,  Мультимедийный проектор  Epson EB-
536Wi- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1 шт., Облу-
чатель-рециркулятор Мегидез РБОВ 909-МСК- 1 шт.,  Доку-
мент-камера    AVerVision-1шт, электронно-справочная ин-
формационная таблица Д,И.Менделеева-1шт, справ.-ин- 
форм.стенд (электр.,световой раствор-ть кислот,оснований и 
солей в воде)-1шт, справочно-информац. стенд (электронный., 
световой) - 1шт, эектрохим. ряд напряжений метал-1шт,  

Демонстрационное оборудование и приборы 
Центрифуга демонстрационная, штатив химический демон-
страционный, прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химических реакций от условий окружающей среды, набор для 
электролиза демонстрационный, прибор для опытов по химии с 
электрическим током (лабораторный), прибор для окисления 
спирта над медным катализатором 
 
Цифровая лаборатория по химии для учителя, цифровая лабо-
ратория по химии для ученика, мини-экспресс лаборатория 
учебная, колбонагреватель, электроплитка, баня комбиниро-
ванная лабораторная, весы для сыпучих материалов, прибор 
для получения газов, спиртовка лабораторная стекло, микро-
скоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 
учащихся, набор посуды для реактивов, набор посуды и при-
надлежностей для работы с малыми количествами веществ, 
набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролабора-
тория) 
Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных, набор пробок резиновых, 
переход стеклянный, пробирка Вюрца, пробирка двухколенная, 
соединитель стеклянный, шприц, зажим винтовой, шланг сили-
коновый, комплект стеклянной посуды на шлифах демонстра-
ционный, комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса, 
комплект ложек фарфоровых, комплект мерных колб малого 
объема, комплект мерных колб, комплект мерных цилиндров 
пластиковых, комплект мерных цилиндров стеклянных, ком-
плект воронок стеклянных, комплект пипеток, комплект стака-
нов пластиковых, комплект стаканов химических мерных, ком-
плект ступок с пестиками, комплект шпателей, набор пинцетов, 
набор чашек Петри, трубка стеклянная, эксикатор, чаша кри-
сталлизационная, щипцы тигельные, бюретка, пробирка, банка 
под реактивы полиэтиленовая, банка под реактивы стеклянная 
из темного стекла с притертой пробкой, набор склянок для рас-
творов реактивов, палочка стеклянная, штатив для пробирок, 
штатив лабораторный по химии, комплект этикеток для хими-
ческой посуды лотка, комплект ершей для мытья химической 
посуды, комплект средств для индивидуальной защиты, ком-
плект термометров, сушильная панель для посуды  
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49 Лаборатория по 

химии № 208 А 

Специализированная мебель и система хранения 
Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической 
и проектной деятельности по химии комплектов (стол, тумбы, 
полки, ящики для тумб и стола) - 8., стол учителя -2 шт., шкаф 
вытяжной- 1 шт., шкаф для хим. реактивов – 2 шт., 
 шкаф со стеклом-3шт, тумба под доску-1шт, офисный стул 
«Самбо»- 8 шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный комплекс SMART BOARD SB480- 1 шт., Мо-
бильный класс ICLab mini – 1 шт., Многофункциональное 
устройство KyoceraMita- 1 шт., 
Демонстрационное оборудование и приборы 
Устройство измерения и обработки данных (УИОД) с программным 

обеспечением и руководством пользователя- 8 наборов, система сбо-

ра данных- 8 наборов, Кабель USB- 8 шт., Система постоянного тока, 

спектрофотометр -8 наборов, датчик pH- 16 шт., датчик pH трис-

совместимый- 14 шт., датчик давления газа- 14 шт., датчик напряже-

ния – 14 шт., датчик окислительно-восстановительного потенциала 

(ORP Sensor) – 14 шт., датчик оптической плотности – 14 шт., датчик 

температуры – 14 шт., датчик температуры (термопара) – 14 шт., дат-

чик электрической проводимости – 14 шт., датчик объема жидкости – 

14 шт., кронштейн для датчиков 28 шт., 

 50 Кабинет  

Физики №308 

 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стол демонстрационный д/каб. 
физики- 1шт, стол кафедра-1шт, тумба под мойку физика -1шт, 
шкаф вытяжной- 1 шт., шкаф со стеклом-3шт, доска 3-х эле-
ментная комбинированная- 1шт, тумба под доску-1шт,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс Promethean- 
1 шт., Документ-камера AVerVision- 1 шт., Многофункцио-
нальное устройство HP LaserJet Pro M1536- 1 шт., Принтер 3D 
UP! Mini! - 1 шт. 
 Лабораторно-технологическое оборудование 

Кабинет физики электро.КЭФ-1-2- 1 шт., Адаптер для подклю-
чения оптических датчиков- 14 наборов, Базовый комплект для 
опытов по механике – 7 наборов, Вентилятор, устанавливаемый 
на каретку(лабораторное об) – 1 набор, Типовой комплект 
учебного оборудования "Теоретические основы электротехни-
ки" ТОЭ-СК- 1 шт., Вибратор струны. (лабораторное оборудо-
вание)- 1 набор, Датчик абсолютного давления (лабораторное 
оборудование)- 1 набор, Датчик освещенности (лабораторное 
оборудование)- 2 набора, Датчик расстояния (лабораторное 
оборудование)- 1 набор, Датчик силы (лабораторное оборудо-
вание)- 2 набора, Зажим универсальный для крепления к сто-
лу(лабораторное оборудование)-2 набора, Зарядная станция – 1 
шт., Набор грузов с держателями (лабораторное оборудование) 
-2 набора, Набор для изучения трения скольжения (лаборатор-
ное об.)- 2 шт., Набор маятников для использования совместно 
с оптически- 1 шт., Оптические ворота  (лабораторное оборудо-
вание)- 14 шт., Осветитель оптический (лабораторное оборудо-
вание)- 1 шт., Прибор для изучения газовых законов с помощью 
компьютера (лабораторное оборудование)- 2 набора 
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51 Лаборатория по  

физике № 308А 

 

Специализированная мебель и система хранения 

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической 
и проектной деятельности по химии комплектов (стол, тумбы, 
полки, ящики для тумб и стола) - 8., шкаф вытяжной- 1 шт., 
шкаф со стеклом-3шт, доска 3-х элементная комбинированная- 
1шт, тумба под доску-1шт,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный Promethean- 1 шт., Документ-камера    
AVerVision- 1 шт., МФУ HP LaserJet Pro M1536- 1 шт., Прин-
тер 3D UP! Mini! - 1 шт., Мобильный компьютер ученика Но-
утбук ASUS-10шт. 
 Лабораторно-технологическое оборудование 
 Цифровая лаборатория по физике для проведения демонстрационно-

го учебного эксперимента, а также организации исследовательской и 

проектной деятельности (Vernier). Состав комплекта включает в себя: 

система сбора данных, кабель USB,Устройство измерения и обработ-

ки данных (УИОД) с программным обеспечением и руководством 

пользователя, Датчик атмосферного давления, Датчик вращательного 

движения, Датчик давления газа, Датчик звука (микрофон), Датчик 

магнитного поля, Датчик напряжения, Датчик напряжения диффе-

ренциального типа, Датчик оптоэлектрический, Датчик относитель-

ной влажности, Датчик расстояния, Датчик силы, Датчик температу-

ры, Датчик температуры поверхности, Датчик тока, Датчик электри-

ческого заряда (электрометр), Беспроводная динамическая сенсорная 

система (БДСС) 

Цифровое оборудование с устройством SPARK Science Learning Sys-

tem марки PASCO в состав входит: 

Устройство автономного сбора и обработки данных с сенсорным 

экраном, зарядная станция, Кабель расширения к преобразователю 

сигнала USB, Программа обработки данных, Датчик силы, Датчик 

освещенности, Преобразователь сигнала USB от двух датчиков, 

Адаптер для подключения оптических датчиков, Оптические ворота, 

Кронштейн для крепления оптических ворот, Базовый комплект для 

опытов по механике, Зажим для крепления направляющий по меха-

нике под углом, Блок с принадлежностями ,Набор пружин для опы-

тов с вынужденными колебаниями, Набор маятников для использо-

вания совместно с оптическими воротами, Зажим крестовой, Малое 

основание штатива со стержнем, Набор грузов с держателями, Набор 

цилиндров для изучения теплоемкости, Набор колориметров, Адап-

тер для измерения силы тока, Держатель батарей типа D, Лампа на 

подставке, Набор проводов с зажимами, Набор резисторов, Конден-

сатор, Датчик магнитного поля, Набор стержневых магнитов, Катуш-

ка тип 1/ Катушка тип 2, Осветитель оптический, Набор адаптеров 

оптических элементов, Экран оптического изображения, Набор со-

бирающих линз, Датчик абсолютного давления, Датчик расстояния, 

Индикатор угла наклонной плоскости,Вентилятор, устанавливаемый 

на каретку, Адаптер для установки датчиков на каретку, Гребенка для 

определения ускорения свободного падения, Кронштейн для исполь-

зования датчика силы в качестве электронных весов, Набор для изу-

чения трения скольжения, Вибратор струны,Прибор для изучения 

газовых законов , Набор по геометрической оптике.  
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52 Кабинет  
технологии  
(девочки) 

№ 122 

 

Специализированная мебель и система хранения 
Стол для швейной машины-14шт, стол для учителя- 1шт, стул 
ученика-14шт, стул - 2шт, стол учителя-1 шт., стол большой 
раскроечный - 1 шт., стул для учителя-2шт., шкаф со стеклом-
2шт., шкаф стеллаж-5шт.  манекен женский 42 размер- 4шт, 
доска маркерная школьная, 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс  SMART 
BOARD 480- 1 шт., Документ-камера DOKO DS08FS- 1 шт., 
Многофункциональное устройство Сanon- 1 шт., Моноблок 
LENOVO S20-00- 1 шт., Оверлок Бразмер М- 1 шт., Оверлок 
Juki 644D- 1 шт.,Оверлок -1шт, Швейная машина – 5 шт., 
Швейная машина Janome 743- 6 шт., Швейная машина Джано-
ме- 4 шт., Гладильная система TEFAL GV 7620E0- 4 шт.,, гла-
дильная доска- 3 шт.,Микроволновая печь SAMSUNG CE-
107MNR-B/BWT- 2 шт., Миксер HOTPOINT-ARISTON KM 
040 AX0- 2 шт.,Плита электрическая INDESIT I6V52(W)/RU- 3 
шт., Холодильник НОРД NRT-275-032 
 Лабораторно-технологическое оборудование 

Коллекции по волокнам и тканям, манекен женский с подстав-
кой (размер 42 - 50), манекен подростковый размер (размер 36 - 
44), комплект для вышивания, шпуля пластиковая, коврик для 
швейных машин, набор игл для швейной машины, ножницы 
универсальные, ножницы закройные, ножницы Зигзаг, воск 
портновский, аптечка первой помощи. 
Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 
тканей. Кабинет кулинарии 
кухонный гарнитур плоская вытяжка, набор посуд для приго-
товления блюд (сковорода, кастрюля, сервировочные наборы 
тарелок, вилок, ложек), чайный сервиз. 

53 Кабинет техноло-
гии (мальчиков) 
№120 

Учебный кабинет технологии (мальчики) 

Специализированная мебель и система хранения 
  Верстак слесарный регулируемый-8 шт., верстак столярный- 8 
шт., шкаф встроенный (ДСП) для хранения оборудования - 
1шт., стол учителя-2 шт., стул ученика- 12 шт., стул учителя-1 
шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) МФУ Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1ш, интерактивная доска -
1шт., проектор Epson  1шт.,мобильный компьютер ученика 
Lenovo IdeaCentre C40-30- 1 шт.  
Технологическое оборудование 
 
 

  

Станок Корвет-46- 1 шт., станок строгальный- 1 шт., станок 
фрезерный- 1 шт., станок фрезеровальный Roland SRM-20- 1 
шт., станок рейсмусовый- 1 шт., Учебный токарный Станок с 
ЧПУ "Юниор-Т" – 1 шт.,  Пылесос ДС-01, двухсторонний 
учебно-лабораторный стенд "Пневматические средства автома-
тики", Малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС- Ге-
фест 1М, Печь муфельная, Станок Интерскол Т200/350, Шли-
фовальная машина SPARKY MB 1200CE Plus, станок токарный 
"Корвет - 74" по дереву-4 шт., Комплект устройств промыш-
ленной электропневмоавтоматики,  Демонстрационный модуль 
"УМНЫЙ ДОМ"- 10 шт.Модульный станок 3 в 1 (лазер, 3D 
принтер, гравер) MOOZ- 4 шт., 3D-сканер Омега-4  шт., Ре-
сурсный набор "Аэро"-2 шт.,  3D принтер тип 3 FORMLABS 
FORM 2, 3D-принтер тип 1 Picaso Designer X, Демонстрацион-
ный модуль. Модель DiSyS PRD01- 4 шт., Интерактивный ком-
плекс   визуального контроля и управления реальным процес-
сом обработки деталей на фрезерном станке "Фрезер_Active, 
станок заточный, дрель аккумуляторная, лобзик электрический. 
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54 Учебный кабинет 
технологии (Кван-
ториум) 

     № 121 

 

Специализированная мебель и система хранения 
 Стеллаж металлический для хранения оборудования- 1шт., 
стеллаж ДСП для хранения оборудования - 2 шт., стол учи-
теля-1 шт., стул ученика- 12 шт., стол ученика -6 шт., стол 
металлический с тумбой – 5 шт.,  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Моноблок LENOVO S20-00- 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys 
FS-1025MFP., интерактивная доска проектором- 1 шт.                                                                           
Технологическое оборудование 
 

  Учебно- наглядное пособие «Кванториум» - 1набор,  ресурс-
ный набор "Аэро"- 2 набора, лаборатории для изучения начал 
моделирования и прототипирования- 1 шт., интерактивный 
комплекс   визуального контроля и управления реальным 
процессом обработки деталей на фрезерном станке "Фрезер 
Active» станок- 1 шт., фрезеровальный Roland SRM-20- 1 шт., 
стамина для системы производства печатных плат Voltera V-
One- 1 шт., 3D-принтер тип 1Picaso Designer X- 1 шт., 
настольный фрезерный станок с ЧПУ DiSySRDS-F0,6 кВт-
1шт., Комплект робототехнический образовательный- 1 шт, 
Настольный токарный станок с ЧПУ RDS-T - 0,6 кВт-1 шт.,  
Настольный фрезерный станок с ЧПУ DiSyS RDS-F 0,6 кВт- 
2 шт., Демонстрационный модуль "УМНЫЙ ДОМ"- 1 шт. 
 

55 Спортивный зал Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
№ 113 МФУ Samsung Polaris8123- 1шт, МФУ Samsung Electronics- 

1 шт., МФУ HP 400 М425- 1 шт., мобильный компьютер- 
3шт, сетевой фильтр- 3шт., стол преподавателя-3шт, шкаф- 
1 шт. -гардероб- 1шт. 
Раздевалка для девочек: систем хранения вещей обучающих-
ся на 30 чел. 
Раздевалка для мальчиков: систем хранения вещей, обучаю-
щихся на 30чел. 
Оборудование и инвентарь 
 лыжный комплект для учащихся - 150шт, комплект скамеек, 
табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, фут-
бола, гандбола) с защитным экраном, стеллажи для инвента-
ря, стойка для прыжков в высоту, мячи для метания, стол для 
настольного тенниса передвижной для помещений, комплект 
для тенниса, набор для бадминтона в чехле, конь гимна-
стический, обручи гимнастические, скакалки, медболы, кана-
ты для перетягивания, гранаты для метания, аптечка меди-
цинская. Спортивные игры 
Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для во-
лейбола) с механизмом натяжения, протектором и волей-
больной сеткой, ворота для минифутбола складные, мячи 
баскетбольные N 7 тренировочные, мячи баскетбольные N 7 
для соревнований, мячи баскетбольные N 5, мячи футболь-
ные N 5 тренировочные, мячи футбольные N 5 для соревно-
ваний, мячи волейбольные тренировочные, мячи волейболь-
ные для соревнований, мячи футбольные N 4, насос для 
накачивания мячей, тележка для хранения мячей, корзина 
для хранения мячей, конус с втулкой, палкой и флажком. 
Гимнастика, общефизическая подготовка Скамейка гимна-
стическая жесткая, мат гимнастический прямой, мостик гим-
настический подпружиненный, бревно гимнастическое 
напольное 3 м, перекладина гимнастическая пристенная, 
консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка), канат 
для лазания. 
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56 Зал хореографии 

№ 324 
Специализированная мебель: Стол учительский, стул учителя, 
зеркала настенные – 10 шт, магнитофон. 

Специализированная мебель: Стол учительский, стулья, зеркало 

настенное, магнитофон. 
57 Кабинет началь-

ной школы 
№ 105 

Специализированная мебель и система хранения 
Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -2шт., шкаф со стеклом – 4шт., шкаф под одежду – 
1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учите-
ля)Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
МФУKyocera Ecosys FS-1025MFP- 1 шт., персональный ком-
пьютер-1шт, Мобильный класс- 1 шт., интерактивная доска 
Teach Touch -1 шт.,моноблок – 1 шт. 

58 Кабинет русского 
языка и математи-
ки 
№ 217 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 4шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный комплекс SMART BOARD – 1 шт., МФУ 
Kyocera Ecosys FS-1025MFP- 1ш, интерактивная система-1шт., 
компьютер учителя - 1шт., сетевой фильтр - 1шт. 

59 Кабинет русского 
языка и математи-
ки 
№ 218 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., доска магнитно- маркерная-1шт., шкаф со 
стеклом – 6шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

МФУ Samsung Electronics– 1 шт., проектор -1шт., компьютер 
учителя - 1шт., Моноблок 21.5" HP 22- 1шт, документ- камера 
AVERVISION U50- 1 шт., сетевой фильтр - 1шт. 

60 Кабинет русского 
языка и математи-
ки 
№ 219 

Специализированная мебель и система хранения 

Стол ученический 2-х местный, регулируемый по высоте -15 
шт., стулья ученические -30 шт., стул учительский- 1шт., стол 
для учителя -1шт., стол компьютерный-1шт., шкаф со стеклом 
– 5шт., шкаф под одежду – 1 шт., тумба по доску – 1шт. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Мобильный класс – 1 шт., Интерактивный комплекс SMART 
BOARD – 1 шт., МФУ Samsung Electronics- 1ш, интерактивная 
система-1шт., компьютер учителя - 1шт., для аудитории- 1шт, 
сетевой фильтр - 1шт. 

61 Актовый зал 

2 этаж 
Специализированная мебель 
  Стул- кресло театральное одиночное- 200 шт., стойка (стол, 
тумба) под звуковое оборудование – 1 шт., мультимедийная 
трибуна для презентаций СПТ22 – 1 шт.,  DJ- проигрыватель 
звуковой системы NUMARK – 1 шт., Цифровой микшер 
Yamaha – 1 шт., Сабвуфер Линейный массив JBL 
VRX918SP/230 – 1 шт., Акустическая система для аудитории 
JBL -2 шт.,  Акустическая  система JBL PRX735 активная трех-
полосная -5 шт., Вокальный радиомикрофон SHURE – 4 шт., 
Ноутбук Lenovo – 1 шт., Активная акустическая система LD 
Systems Road Jack 8- 2 шт., Ноутбук HP series G6 15,6" – 1 шт.,  
Вокальный радиомикрофон SHURE , Радиосистема с головным 
микрофоном SHURE BLX14E .   
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Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

хранилище для учебников, медиатека. 

Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест. 

Оснащение библиотеки: рабочее место библиотекаря, 4 компьютера с вы-

ходом в Интернет, МФУ, стеллажи для хранения учебных пособий и литерату-

ры. 

Общий объем книжного фонда библиотеки - 45626 количество экземпля-

ров, в том числе: учебники - 24278 экземпляров; художественная литература - 

10499 экземпляров, научно- педагогическая и методическая литература - 10839 

экземпляров 

Книжный фонд библиотеки составляет 90552 экз.  

-учебная литература-72195 экз. (80 %);  

-художественная литература – 17638 экз. (19,9 %);  

-методическая литература – 719 экз. (0,1 %);  

Диаграмма  
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