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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  
Цели и задачи 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 школой ООП СОО 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

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

– равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
– воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 

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

– формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

– создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
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. 
ООП формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отраженный в ООП, рассматривается как совокупность 
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 
уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 
работы. 

ООП при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 
ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 
создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 
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Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.  

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–
18 лет, связанных: 

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

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 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 данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 
формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 
развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

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

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

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

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

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему 
воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения 
(универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 
деятельности определяется  с учетом  особенностей школы.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают осознание 
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 
инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 
развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 
системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения ФОП СОО 
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 
патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания, эстетического воспитания, 

 

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, 
ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 
2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 
выпуск XLVI).  
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а 
также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды. 
В результате будут сформированы: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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. 

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; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

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

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

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

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

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

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

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

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

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

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

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

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 
различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В результате будет сформировано: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

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

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО учетом ФОП СОО обеспечивают 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 
деятельности. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

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

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

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

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся. 

Русский язык 
Изучение предметной области "Русский язык" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка  должны 
отражать: 
-   сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной 

и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 
заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 
управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного 
и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
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Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 
язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

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

стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 
в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 
Литература 
Изучение предметной области "Литература", лежащей в основе   формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 
 - сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; 
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
 "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса   литературы должны отражать: 
-   сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

Предметные результаты по литературе в средней школе обеспечивают: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов России. 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 
связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 
проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 
каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 
формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 
подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 
изученным в основной школе): 

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; 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, 
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силлабическая, силлаботоническая), 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 др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 
умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 
тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 
(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 
собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

Предметные результаты 
11 класс 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 
литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 
литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 
устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 
зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 



18 
 

 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

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; 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, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем. 

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

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

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
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текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

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

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

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

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
Иностранный язык (английский) 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 
для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Изучение предметной области "Иностранные  языки" должно обеспечить:  
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– сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества, государства; 
– приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры;  
– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
– свободное использование словарного запаса;  

– сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на иностранном 
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

– сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

– сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных произведений. 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

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

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 

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

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 

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

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

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

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
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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); 

– 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; 
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– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

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

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

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 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; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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– 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. 

 
История 
Предметные результаты изучения предметной области " Общественные науки"  

включают следующие предметные результаты: 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
" История"  (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

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

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

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

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

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

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

 
География 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают следующие предметные результаты: 
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
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социальных реалий; 
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса:  
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

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

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

человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

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

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

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

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

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

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

стран и их частей; 



26 
 

 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов; 

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

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

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

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

международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

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

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
 
Обществознание 
" Обществознание"  (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

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

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

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

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

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

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

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

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

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

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

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

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

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

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

Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

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

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

ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

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

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

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

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

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

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека. 

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

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

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

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

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

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

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

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

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

производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

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

Социальные отношения 
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

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

конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
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– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

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

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

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

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

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

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

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

закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 
системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 
задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 
работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 
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Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  

На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 

 

 
Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

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

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

 Требования к результатам 
Элемент
ы 
теории 
множес
тв и 
матема
тическо
й логики 

− Оперировать на базовом 
уровне3 понятиями: 
конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай общего 

− Оперировать4 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контрпример; 

− проверять принадлежность элемента 
множеству; 

− находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 

 

 
3 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. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, решении задач. 
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утверждения, 
контрпример;   

− находить пересечение и 
объединение двух 
множеств, представленных 
графически на числовой 
прямой;  

− строить на числовой 
прямой подмножество 
числового множества, 
заданное простейшими 
условиями; 

− распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− использовать числовые 
множества на 
координатной прямой для 
описания реальных 
процессов и явлений; 

− проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности 
утверждений. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных 
процессов и явлений;  

− проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 

Числа и 
выражен
ия 

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

− оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, градусная 
мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину; 

− выполнять 

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

− приводить примеры чисел с заданными 
свойствами делимости; 

− оперировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
радианная и градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину, числа е и 
π; 

− выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  

− находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
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арифметические действия 
с целыми и 
рациональными числами; 

− выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни 
из чисел, либо логарифмы 
чисел; 

− сравнивать рациональные 
числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, 
логарифмов чисел в 
простых случаях; 

− изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа;  

− изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в 
простых случаях; 

− выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

− выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

− вычислять в простых 
случаях значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки 
и преобразования; 

− изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных 
углов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

− выполнять вычисления при 
решении задач 
практического характера;  

устройства;  
− пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
− проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

− находить значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, величина 
которого выражена в градусах или 
радианах;  

− использовать при решении задач 
табличные значения тригонометрических 
функций углов; 

− выполнять перевод величины угла из 
радианной меры в градусную и обратно. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
− выполнять действия с числовыми данными 

при решении задач практического 
характера и задач из различных областей 
знаний, используя при необходимости 
справочные материалы и вычислительные 
устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при 
решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные 
числовые характеристики объектов 
окружающего мира 
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− выполнять практические 
расчеты с использованием 
при необходимости 
справочных материалов и 
вычислительных 
устройств; 

− соотносить реальные 
величины, характеристики 
объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовыми значениями; 

− использовать методы 
округления, приближения 
и прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

Уравнени
я и 
неравенс
тва 
 

− Решать линейные 
уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 

− решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + 
c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x < 
d; 

− решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в 
виде степени с основанием 
a) и простейшие 
неравенства вида ax < d    
(где d можно представить в 
виде степени с основанием 
a);. 

− приводить несколько 
примеров корней 
простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  
cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 
где a – табличное значение 
соответствующей 
тригонометрической 
функции. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практических 
задач 

− Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

− использовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», замена 
переменных; 

− использовать метод интервалов для 
решения неравенств; 

− использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

− изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней уравнений или 
решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
− составлять и решать уравнения, системы 

уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для 
построения и исследования простейших 
математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

− уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции − Оперировать на базовом − Оперировать понятиями: зависимость 
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уровне понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период; 

− оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая 
и обратная 
пропорциональность 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические 
функции;  

− распознавать графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций; 

− соотносить графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы; 

− находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных 
точках; 

− определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 

величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции;  

− определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции;  

− строить графики изученных функций; 
− описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

− строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции в 
заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и 
их графиков. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
− определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;  

− определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов 
в биологии, экономике, музыке, радиосвязи 
и др. (амплитуда, период и т.п.) 
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промежутки 
монотонности, 
наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 

− строить эскиз графика 
функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− определять по графикам 
свойства реальных 
процессов и зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

− интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации 

Элементы 
математиче
ского анализа 

− Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к 
графику функции, 
производная функции;  

− определять значение 
производной функции в 
точке по изображению 
касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи 
на применение связи 
между промежутками 
монотонности и точками 
экстремума функции, с 
одной стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции 
– с другой. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− пользуясь графиками, 

− Оперировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 

− вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

− вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы;  

− исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
− решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 
характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать полученные 
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сравнивать скорости 
возрастания (роста, 
повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости 
убывания (падения, 
снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных 
процессах; 

− соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, 
включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том 
числе определяя по 
графику скорость хода 
процесса 

результаты 

Статистика 
и теория 
вероятносте
й, логика и 
комбинатори
ка 
 

− Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения; 

− оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота 
и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными 
событиями; 

− вычислять вероятности 
событий на основе 
подсчета числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− оценивать и сравнивать в 
простых случаях 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретировать в 
простых случаях реальные 
данные, представленные в 

− Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости 
случайных величин;  

− иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения 
вероятностей; 

− иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 

− иметь представление о важных частных 
видах распределений и применять их в 
решении задач;  

− иметь представление о корреляции 
случайных величин, о линейной регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 
− выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 
− уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в 
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виде таблиц, диаграмм, 
графиков 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 
задачи 

− Решать несложные 
текстовые задачи разных 
типов; 

− анализировать условие 
задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель;  

− понимать и использовать 
для решения задачи 
информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков; 

− действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 
задачи; 

− использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи; 

− работать с избыточными 
условиями, выбирая из 
всей информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи; 

− осуществлять несложный 
перебор возможных 
решений, выбирая из них 
оптимальное по 
критериям, 
сформулированным в 
условии; 

− анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие 
контексту; 

− решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

− решать несложные задачи, 
связанные с долевым 
участием во владении 
фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

− решать задачи на простые 
проценты (системы 
скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных 

− Решать задачи разных типов, в том числе 
задачи повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения; 

− решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   

− переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
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процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов и 
ипотек; 

− решать практические 
задачи, требующие 
использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, 
на определение положения 
на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на 
движение денежных 
средств (приход/расход), 
на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие 
масштаба для нахождения 
расстояний и длин на 
картах, планах местности, 
планах помещений, 
выкройках, при работе на 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов: 

− решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

Геометрия − Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

− распознавать основные 
виды многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 
применением простых 
чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков 
простых объемных фигур: 
вид сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах и рисунках; 

− Оперировать понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

− применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

− решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам или 
алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков объемных фигур, в том числе 
рисовать вид сверху, сбоку, строить 
сечения многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 

− применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения;  

− описывать взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и признаки 
фигур; 
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− применять теорему 
Пифагора при вычислении 
элементов 
стереометрических фигур; 

− находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников с 
применением формул; 

− распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников и тел 
вращения с применением 
формул. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

− соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными 
жизненными объектами и 
ситуациями; 

− использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур для 
решения типовых задач 
практического 
содержания; 

− соотносить площади 
поверхностей тел 
одинаковой формы 
различного размера; 

− соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера; 

− оценивать форму 
правильного 
многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных 
многогранников)  

− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  

− находить объемы и площади поверхностей 
геометрических тел с применением 
формул; 

− вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
− использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей 
знаний  

Векторы и 
координаты 
в 
пространств
е 

− Оперировать на базовом 
уровне понятием 
декартовы координаты в 
пространстве;  

− находить координаты 

− Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение 
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вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

векторов, коллинеарные векторы; 
− находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 
вектора на число, угол между векторами, 
скалярное произведение, раскладывать 
вектор по двум неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи введением 
векторного базиса 

История 
математики 
 

− Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе 
развития математики как 
науки; 

− знать примеры 
математических открытий 
и их авторов в связи с 
отечественной и 
всемирной историей; 

− понимать роль математики 
в развитии России 

− Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии 
России 

Методы 
математики 

− Применять известные 
методы при решении 
стандартных 
математических задач; 

− замечать и характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

− приводить примеры 
математических 
закономерностей в 
природе, в том числе 
характеризующих красоту 
и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства 

− Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 

− применять основные методы решения 
математических задач; 

− на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства; 

− применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач 

 
Информатика 

Базовый уровень 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 
• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
• овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений; 

• наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

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

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

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

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

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

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

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

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Физика 
"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают:  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников;  

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

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; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

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

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

– 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. 

 
Химия 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  
– сформированность основ целостной научной картины мира;  
– формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
– сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
– создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
– сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  
– сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
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"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса химии отражают:  
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;  
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;  
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников;  
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 
доступными методами научного познания;  
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

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

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

и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

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

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

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

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

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

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

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. 

 
Биология 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  
сформированность основ целостной научной картины мира;  
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
биологии отражают:  
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

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

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

мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 

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

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

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

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 
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– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 

 
Астрономия  

Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивает: 
‒ сформированность основ целостной научной картины мира; 
‒ формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
‒ сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
‒ создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
‒ сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
‒ сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
1) иметь представления о строении 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) иметь представления о значении 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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Физическая культура 
Предметные результаты учебного предмета "Физическая культура" (базовый 

уровень): 
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера;  
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса физической культуры отражают:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);  
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий;  
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни;  
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений;  
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

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

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

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
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– 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; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Экология 
Предметные результаты учебного предмета "Экология" (базовый уровень): 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера;  
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 
правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 
утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 
– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Предметные результаты учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень): 
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
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государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

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

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

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

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

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

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

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

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

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

и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

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

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

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

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

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

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

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

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

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

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

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

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

первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

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

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

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

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

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

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

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

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

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

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

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

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

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

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

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

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

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

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

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

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

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

звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

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

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

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

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

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

оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее . 

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

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

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

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

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

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

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

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

 
Кубановедение 
1) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
2) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
3) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 
4) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
5) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития; 
6) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 
7) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 
8) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

10) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

11) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

12) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

13) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве; 

14) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

15) формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности; 
16) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

17) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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18) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию. 

Выпускник научатся: 
- владеть навыками использования исторических и географических карт при изучении 

важнейших событий в истории кубанского региона; 
- уметь искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 

информации данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по 

проблемам социально-экономического развития кубанского региона; 
- уметь применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической 

деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении социально 
значимых проблем региона; 

- владеть навыками исторической реконструкции для изучения историко- культурных 
объектов своей малой родины; 

- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 
происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале XXI 
века; 

- знать основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX –начала XXI века, 
раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 

- знать современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 
происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской 
революции; 

- использовать исторические карты и другие источники информации для решения 
поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях 
истории Кубани и их участниках; 

- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на 
уроках кубановедения; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее 
и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

- оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, 
формулировать собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

- использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 
Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 
презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать причины и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 
- применять полученные знания об истории и культуре своего и других народов Кубани в 

общении с людьми в школе и за её пределами; 
- вести диалог в поликультурной среде; 
- понимать свою социальную роль в пределах собственной дееспособности, а также 

осознанного выбора будущей профессии; 
- осознавать свою принадлежность к сообществу жителей Кубани – одного из регионов 

Российской Федерации. 
Выпускники научатся: 
- использовать широкий спектр социально-экономической информации для 

характеристики региональной специфики регулирования общественных отношений в период 
становления гражданского общества на Кубани; 

- уметь оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в 
развитие нашего региона; 

- уметь характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в 
контексте истории Российского государства; 
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- уметь применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, 
истории и культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

- знать особенности экономико-географического и геополитического положения 
Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

- знать административное устройство Краснодарского края, численность населения, 
этническое и конфессиональное многообразие региона; 

- знать особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние 
и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

- характеризовать особенности социальных отношений в кубанском обществе политико-
правовой статус Краснодарского края особенности развития культурного пространства региона; 

- знать имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, 
политиков и военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского 
региона; 

- характеризовать место и роль Краснодарского края в современной России; 
- использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, 

рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении 
отчётов об экскурсиях по краю; 

- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 
семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 

- приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и 
искусства известных кубанских авторов; 

- использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по 
Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев. 

Выпускники получат возможность научиться: 
- адекватно оценивать природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимать 

основные тенденции и перспективы развития региона; 
- осваивать важнейшие социальные роли в сфере правовой и политической культуры для 

противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте 
событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

- понимать необходимость соблюдать толерантность по отношению к людям других 
национальностей и конфессий; 

- осознавать необходимость поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 
активно осваивать историческое и культурное наследия своего народа, родного края; 
- осознавать необходимость охраны природных богатств региона. 
 
Финансовая грамотность 
Предметные результаты учебного курса «Финансовая грамотность»: 

Личность в мире будущего 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями человеческий капитал, инвестирование, роботизация, искусственный 
интеллект, компетенции будущего, Hardskills, Softskills; 
2) оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

Выпускник получит возможность: 
3) оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 
капитал; 
4)планировать инвестиции в себя и развитие Hardskills и Softskills. 

Деньги в цифровом мире 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями деньги, природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, 
банковские карты, мобильный интернет-банк, электронные деньги и кошельки. Телефонное и 
интернет-мошенничество;  
2) различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 
стоимости денег, определять безопасность операций; 

Выпускник получит возможность: 
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3)различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 
стоимости денег, определять безопасность операций; 
4) отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 
5)принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 
использовать на практике дистанционные средства управления финансами. 

Моделирование личных финансов 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями потребности, желания, финансовая цель, активы и пассивы, осознанные 
расходы, источники дохода физического лица, правила составления финансового плана, 
финансовая «подушка безопасности»; 
2) формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 

Выпускник получит возможность: 
3)формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 
4)расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 
5)составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 
безопасности». 

Инструменты сбережения и инвестирования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями маховик сбережений, депозит, простые и сложные проценты, 
накопительный счёт, система страхования вкладов, инвестирование, финансовые активы, 
облигации, акции, государственные и корпоративные облигации, Производный финансовый 
инструмент, опционы, фьючерсы.  
2) составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 
безопасности»; 

Выпускник получит возможность: 
3)видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 
4)понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 
применения; 
5)оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия их 
использования. 

Инструменты сбережения и инвестирования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями квалифицированный инвестор, брокер, индивидуальный 
инвестиционный счёт, стратегия инвестирования, принципы финансовых пирамид. 

Выпускник получит возможность: 
2) понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых 
и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих услуг; 
4)оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 
обстоятельствах; 
4)диагностировать действия организации как финансовой пирамиды. 

Инструменты кредитования и заимствования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями коммерческий банк, микрофинансовые организации, кредит, кредитные 
карты,  автокредитование, ипотека, кредитная история, кредитный договор, банкротство 
физических лиц;  
2) оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 
страховых программ и т. д. 

Выпускник получит возможность: 
3) видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  
4)различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 
вариант использования услуг по заимствованию денег; 
5)оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия. 



65 
 

 

Сотрудничество с государством 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями идентификация, персональные данные, традиционная и биометрическая 
защита, единая система идентификации и аутентификации, налоговая система, налог на 
имущество, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, социальные услуги и 
льготы, пенсионная система, страховая и накопительная части пенсии;  
2) понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 
страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих 
услуг.  

Выпускник получит возможность: 
3) понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и 
личными кабинетами ФНС и ПФР; 
4)пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 
5)защищать персональную информацию различными способами. 

Создайте свой стартап 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями стартап, бизнес-план, бизнес-идея, маркетинговая стратегия, 
финансовый план;  
2) отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них;  
3)оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 
капитал.  

Выпускник получит возможность: 
4) понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 
возможные риски;  
5)формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости 
от конкретных условий). 
6)принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 
7)использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 
8)расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 
оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 
обстоятельствах.  

 
Индивидуальный проект 
Результаты выполнения индивидуального проекта: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Программа курса «Индивидуальный проект» обеспечивает: 
 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. 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
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 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 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 и 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 (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), 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. 
 
Культура и искусство речи 
Изучение курса "Культура и искусство речи"   как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

Требования к предметным результатам освоения  курса  «Культура и искусство речи»: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
2) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
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5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
6) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 
7) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма; 

9) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными  нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике 
при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 
выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 Изучение дополнительного  курса «Культура и искусство речи» должно обеспечить: 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
 
Основы бизнеса и предпринимательства 

   Предметными результатами являются: 
-  владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 
отношений; 
-  владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 
своей жизнедеятельности; 
-  владение  умением  решать  практические  предпринимательские задачи; 
-  владение основами предпринимательства, своевременный анализ и адаптация к потребностям 
потребителей; 
- постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 
-  альтернативных путей достижения поставленных целей и решения  задач; 
- владение коммуникативными компетенциями; 
- нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 
коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 
- подбор и применение информации, знаний и контроль промежуточных и конечных 

результатов труда по установленным критериям и показателям; 
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 
- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предпринимательской 

деятельности; 
- осознание ответственности за качество результатов труда; стремление к экономии и 

бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
 
Информационная культура и медиаграмотность 

Базовый уровень 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
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• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 
• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
• овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений; 

• наличие умения использовать персональные средства доступа. 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

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 
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несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

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

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

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

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

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

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  

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

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
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• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

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

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

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – 
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и 
осуществляется на основе локального нормативного акта школы Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь».5 

 
Организация и форма представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах 
в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО являются: 

 

 
5 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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– 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 школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая 
и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 
достижений, промежуточная6 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся8 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 школы и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей и администрацией школы.  

Результаты мониторингов учитываются при принятий решений по повышению 
квалификации учителя. 

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

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности школы  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.); 

 

 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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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 использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

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

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

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного уровня. 
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 
психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна 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. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в справках ВШК. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
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оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 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.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 
проводить отдельные процедуры по оценке:  

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

специфические для отдельных образовательных областей);  
– ИКТ-компетентности;  
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 
т. п.), 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 Школы в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте Школы - 
положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, которое утверждается 
педагогическим советом Школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, 
их заменяющих).  

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

уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 
владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, 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 выбора уровня 
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 
и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. 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.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 
частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 
форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 
контрольно-оценочной деятельности учителя.  

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 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.  

По предметам, вводимым школой самостоятельно, планируемые результаты 
устанавливаются самой школой. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 
приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 
(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 
Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
бумажном и / или электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 
учебные заведения. 

Внутренний мониторинг школы 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 
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мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и отражается в электронных дневниках обучающихся и электронных журналах классов. 

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 задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 
базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы - 
положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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

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

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

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

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

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в обязательном порядке по учебным предметам: 
«Русский язык» и «Математика».  

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному 
предмету «Математика».  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса». 

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 
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предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 
для базового уровня изучения предмета.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой 
аттестации осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 
государственных образовательных стандартах; 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, 
выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию наряду с 
документами об образовании, документами об обучении, выданными на бумажном носителе". 

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. Итоговые работы проводятся по 
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 
аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 
по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 
и т.д.  

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

 
Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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 представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

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

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

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

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

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

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

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 
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II. Содержательный раздел ООП СОО 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся  в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

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

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

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

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

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

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

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 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 
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компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 
за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие 
задачи: 

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

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

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

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 
является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 
уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 
УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 
одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 
что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 
глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат 
к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 
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процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 
задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах.  

К уровню СОО 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 школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 
пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 
движении и т.п.  

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 
ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных 
стратегий разного уровня (России, Краснодарского края, школы, семьи).  

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 
профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место 
остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей.  

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

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне СОО 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 
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класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне СОО: 
– 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 школы, в результаты в форматах, принятых в школе 
(оценки, портфолио и т. п.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне СОО — открытость. Это 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
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– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 
ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 
жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

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

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки школы; 
– получение предметных знаний в альтернативных структурах: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне СОО. 
На уровне ООО 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 ООО 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. 
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На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 
реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 
бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

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; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

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

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

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

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

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– 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 УУД у обучающихся, в том числе 
системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  
– уровень квалификации педагогических и иных работников;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства, обеспечивающих формирование УУД в открытом 
образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 
образования, с учреждениями культуры; 

– 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 и 
проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

 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 СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных школой 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 
подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 
учебно-исследовательской работы).  

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

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов. 
– 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 могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
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– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками; 

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

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

в рамках реализации оценочного образовательного события издаётся приказ директора 
Школы с утвержденными критериями оценки метапредметного обучения и возможностью 
самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 
оценки. В качестве инструмента оценки и самооценки обучающихся используется Карта 
Характера, «Ступенька к успеху», оценка которых проводится согласно Положению об оценке 
качества индивидуальных достижений учащихся и положению о внутришкольном 
конкурсе «ступенька к успеху» среди учащихся Школы. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

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

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

данного проекта; 
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 должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

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

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

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана 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 универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

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

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

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

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

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

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). Требования к 
исследовательским проектам регламентированы Положением о проектной деятельности 
обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь». 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности (ПРИЛОЖЕНИЯ) 

2.2.1. Русский язык 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 
народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 
за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 
• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
• эстетического воспитания: 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 
творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

• физического воспитания: 
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 
• трудового воспитания: 
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 
деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 
филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
• экологического воспитания: 
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 
и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 
• ценности научного познания: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей программы 
по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 
• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 
быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 
состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 
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• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 
заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 
речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 
• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 
языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 
речевого и читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия — в профессиональную среду; 
• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 
таблица, схема и другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-
этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 
безопасности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 
• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 
• оценивать приобретённый опыт; 
• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 
оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
• признавать своё право и право других на ошибку; 
• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 
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• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 
публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 
словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 
отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 
языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 
2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 
52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 
литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 
литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 
литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
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Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 
соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 
Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 
Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических 
высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 
лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 
инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 
задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, 
графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; 
объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 
русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
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Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём 
информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, 
графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; 
объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 
другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 
речевые ошибки. 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной 

и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 
заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 
управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного 
и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 
язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 
публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского 
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. 
Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 
существования национального языка. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 
культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 
стили современного русского литературного языка. Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 
исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 
произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 
цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и 
глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 
пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и 
строчных букв. Правила переноса слов.   
Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение существительных 
по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 
несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и 
склонение имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 
качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 
степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 
сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные 
и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 
прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён 
прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и 
относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на 
-ий. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи.  
Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 
числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён 
числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические 
и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 
местоимений. 
Правописание местоимений.  
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические  категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени 
глагола. 
Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор 
глаголов. Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 
суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий 
в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи. Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности 
употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 
частиц. 
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 
междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 
синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 
разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 
осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. 
Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 
сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
1. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных  предложений. 
2. Сложносочинённое предложение. 
3. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 
4. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 
с одним придаточным. 
5. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
6. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 
разбор бессоюзного сложного предложения.  
7. Период. Знаки препинания в периоде. 
8. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 
предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 
речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
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9. Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. Из истории 
русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. 
А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

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 речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, 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 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной 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, 

коммуникативный 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 публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
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навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

11 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). 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 

словосочетания 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; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 
меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 
человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 
составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. 
Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 
Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 
несклоняемым 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 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 
Сочетание знаков препинания. 

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, 

обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 
отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 
научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 
учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 
характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 
морфологические, синтаксические 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 
использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

 
2.2.2. Литература 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования 
Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 
ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 
изображёнными в литературных произведениях; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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• готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 
в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 
также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 
художественных произведениях;  

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
• способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 
нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, 
в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 
литературы;  

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и 
поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 
деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность в процессе литературного образования;  
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• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 
числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 
представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 
осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 
проявлять гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 
читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 
литературных фактов; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 
числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 
собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 
произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;  

• овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов;  

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 
читательский; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
профессиональную среду; 

• уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
3) работа с информацией:  
• владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 
литературе; 

• создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 
соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 
информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
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1) общение:  
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 
примеры из литературных произведений; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 
ситуации; 

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 
свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 
деятельности по предмету;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 
по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 
новизны, оригинальности, практической значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 
изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 
учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 
читательский опыт; 

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
• оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный 
и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 
оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 
произведений; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
3) принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 
том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 
проблем, поставленных в художественных произведениях; 

• признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 
темы; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 
знания по литературе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 
как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения; показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 
развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении; 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Предметные результаты по литературе в средней школе беспечивают: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 
сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности;  
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 
через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 
нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 
современной литературы, в том числе литератур народов России. 

11 класс 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 
литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 
литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 
литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 
традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 
идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 
устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 
зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 
смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 
понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

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; 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, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и др.); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 
слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 
электронных библиотечных систем. 
1) Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
т. п.); 
-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению, оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
2) Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
-об историко-культурном подходе в литературоведении; 
-об историко-литературном процессе XX века; 
-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 
-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 
2. Содержание учебного предмета «Литература» 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 
традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 
биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). 

 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 

Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной…», «Еще в полях 
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природа…», «О, как 
убийственно мы любим...»,  
«Умом Россию не понять…», 
«Silentium!» и др. 
 
 

белеет снег…», «Предопределение»,   
«С поляны коршун поднялся…», 
«Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» 
и др. 
А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно…», «Край ты мой, 
родимый край...», «Меня, во мраке и 
в пыли…», «Двух станов не боец, но 
только гость случайный…» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны…», «Когда 
из мрака заблужденья…»,  
«Несжатая полоса», «Я не люблю 
иронии твоей…» 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 
ночь», «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…»,  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Учись у них – у 
дуба, у березы…», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Это утро, 
радость эта…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 
 
 
 

Н.А. Некрасов Поэма 
«Кому на Руси жить 
хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В 
дороге», «В полном разгаре 
страда деревенская…», 
«Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...»,  «О Муза! 
я у двери гроба…», «Поэт и 
Гражданин», «Пророк», 
«Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного 
подъезда», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая 
мода...»). 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 
Пьеса  «Бесприданница» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализм XIX – XX века 
А.Н. Островский 
«Снегурочка» 
Н.А. Добролюбов 
Статья «Луч света в темном царстве» 
 
 
 
 
 
 
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 
 
 
 
 
 
 

И.А. Гончаров Роман 
«Обломов» 

И. А. Гончаров. 
Романы «Обыкновенная 
история», «Обрыв» 

И.С. Тургенев Роман 
«Отцы и дети» 
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Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление 
и наказание» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.И. Куприн  
Повесть и рассказы: «Олеся», 
«Гранатовый браслет», «Суламифь».  
 
Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы 
 
И.С. Шмелев  
Книга «Лето Господне». 
 
Л.Н. Андреев  
Рассказ «Большой шлем» 
 
В. В. Набоков 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Роман «История одного города»,  
Цикл «Сказки для детей 
изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков Повесть 
«Очарованный странник», 
рассказ   «Тупейный художник» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Н. Толстой Роман-
эпопея «Война и мир» 

 

А.П. Чехов 
Пьеса «Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник» 

 И.А. Бунин 
Стихотворения:  
«И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья…», «У зверя есть 
гнездо, у птицы есть нора…»  
Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Легкое дыхание», 
«Темные аллеи», «Чистый 
понедельник» 
 

М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль» 

А.А. Блок 
Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 
хоре…»,  «цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «О, весна, без конца и 
без краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», 
«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…»,  «Рожденные 
в года глухие…»,  «Россия», 
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

 А.А. Блок 
Стихотворения: «Встану я в утро 
туманное…», «Грешить бесстыдно, 
непробудно…», «Мы встречались с 
тобой на закате…», «Я отрок, 
зажигаю свечи…» 
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нам маяться…»,  «Пушкинскому 
Дому», «Скифы»  

 
В.Я. Брюсов   
Стихотворения:«Грядущие гунны», 
«Есть что-то позорное в мощи 
природы...»,  «Неколебимой 
истине...», «Творчество», «Родной 
язык». «Юному поэту» 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: «Будем как солнце, 
Забудем о том...», «Я  –  
изысканность  русской  
медлительной  речи...» 
Н.С. Гумилев  
Стихотворения: «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», « 
«Капитаны», «Слово», «Слоненок»,  
«Шестое чувство» 
В.В. Хлебников 
Стихотворения:«Заклятие смехом», 
«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 
желаем звездам тыкать…»,  «Там, 
где жили свиристели…» 
А. Белый, Ф. Сологуб, И. 
Анненский 
И. Северянин  
Н. А. Клюев 

А.А. Ахматова 
Поэма «Реквием» 
 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Все 
расхищено, предано, 
продано…», «Мужество», 
«Муза» («Когда я ночью жду ее 
прихода…».) «Не с теми я, кто 
бросил землю…», «Сжала руки 
под темной вуалью…», 
«Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» 
 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 
 Стихотворения: «Все мы бражники 
здесь, блудницы…», «Перед весной 
бывают дни такие…», «Родная 
земля», «Творчество», «Я научилась 
просто, мудро жить…». 
Поэма «Реквием» 
 
С.А. Есенин 
«Клен ты мой опавший…», «Не 
бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Отговорила роща 
золотая…»,  «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Русь советская», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»  
 
 
 
 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Вам!», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии» 
 
 
 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь 
моя родная…»,   «До свиданья, 
друг мой, до свиданья!..», «Не 
жалею, не зову, не плачу…»,  
«Песнь о собаке», «Письмо к 
женщине», «Письмо матери»,  
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 
последний поэт деревни…» 
 
 
 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш», «Нате!», 
«Послушайте!», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
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немножко нервно»  
 Поэма  «Облако в штанах» 

М.И. Цветаева 
Стихотворение: «Кто создан из 
камня…» 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах 
наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, возле 
Магадана…»,   «Искусство», «Я не 
ищу гармонии в природе…» 
 
 
 
 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Нет, 
никогда ничей я не был 
современник…» 
 
 
 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Август», «Давай 
ронять слова…», «Июль», « «Любить 
иных – тяжелый крест…», «Никого 
не будет в доме…»,  
«Определение поэзии», «Поэзия», 
«Про эти стихи», «Сестра моя – 
жизнь и сегодня в разливе…» 
 
Роман «Доктор Живаго» 
 
М.А. Булгаков 
Пьеса «Дни Турбиных» 
 
 
  
 
 
М.А. Шолохов 
Книга рассказов «Донские рассказы» 
 
М.М. Зощенко 
Рассказы 
 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 
сколько их упало в эту 
бездну…», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), 
«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Мы живем под 
собою не чуя страны…»,  «Я 
вернулся в мой город, знакомый 
до слез…», «Notre Dame» 
 
 
 
Б.Л. Пастернак 
 Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», 
«Февраль. Достать чернил и 
плакать!..» 
 
 
 
 
 
М.А. Булгаков 
Роман «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Повесть:  «Котлован» 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон»  
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А.И. Солженицын 
Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 
 
А.А. Фадеев   
Роман «Разгром»  
 
А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война…», «Вся суть в 
одном-единственном завете…», 
«Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей 
вины…» 
Поэмы (обзор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Бог живет не по 
углам…», «Рождественская звезда» 
 
 
 
 
Проза второй половины ХХ века 
Ф.А. Абрамов 
Роман «Братья и сестры» 
В.П. Астафьев 
Роман «Царь-рыба».  
Б.Л. Васильев 
Повесть: «А зори здесь тихие» 
В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин  
«Прощание с Матерой». 
Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен» 
 
Драматургия второй  половины 
ХХ века: 
А.В. Вампилов 
Пьеса  «Утиная охота» 

И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» 
 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик» 
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Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина 
А.А. Вознесенский 
В.С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 
Б.Ш. Окуджава 
Д.С. Самойлов 
А.А. Тарковский 

  Современный литературный 
процесс  
Б.П. Екимов 
В.С. Маканин 
Л.С. Петрушевская 
З. Прилепин 
Т.Н. Толстая 
Л.Е. Улицкая 

  Мировая литература  
О. Бальзак  
Роман «Гобсек» 
Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель» 
Ч. Диккенс 
 «Рождественская история» 
Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 
Г. де Мопассан 
«Милый друг» 
Э.М. Ремарк  
Роман «На западном фронте без 
перемен» 
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море» 
О. Хаксли  
Роман  «О дивный новый мир 
Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 
Т.С. Элиот 
Стихотворения  
У. Эко 
Роман «Имя Розы» 

  Литература народов России 
К. Хетагуров 

 
11 класс 
Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. 
Пьеса «На дне». 
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Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 
выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

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

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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). 
А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
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 др. 

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. Роман «Молодая гвардия». 
В.О. Богомолов. Роман «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 др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 
Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 
чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», 
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«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» и др. 

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 др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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 др. 

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 др. 

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 др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 
бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 
волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман 
в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. 
П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 
Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. 
Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 
«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

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 др. 

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 др. 

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

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 
стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 
товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 
«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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 др. 
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2.2.3. Иностранный язык (Английский язык) 
1. Планируемые личностные результаты освоения: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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. 

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;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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,  
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– сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности,  системы  значимых социальных  и  межличностных  отношений,  
ценностно-смысловых  установок, отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  
деятельности,  правосознание, экологическую  культуру; 

– способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
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овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 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 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; 
– владеть навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 
для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Изучение предметной области "Иностранные  языки" должно обеспечить:  
– сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества, 

государства; 
– приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям национальной 

и мировой культуры;  
– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  
– свободное использование словарного запаса;  
– сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся;  

– сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

– сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных произведений. 
 

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 
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– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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); 
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– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear); 
– 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 hadmyownroom); 
– 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: wanttodo, learntospeak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 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 begoingto, 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. 
 
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 
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– 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 + havedone; might + havedone); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + ParticipleII (causativeform) как 
эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру tobe/get + usedto + verb; 
– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 
neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Предметное содержание речи. Базовый уровень. 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   
Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  
Современная молодежь 
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Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.  
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.  
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 
ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 
и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 
человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 
передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 
опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 
сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.  
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 
газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 
характера, деловая переписка).  
Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 
time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; notso … as; 
either … or; neither … nor.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, 
writedowngeton). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 
keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». 

 
2.2.4. История 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета. 

I. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

В результате будут сформированы:  
1) Гражданского воспитания: 

- осмысление слож ившихся в российской ист ории т радиций граж данского служ ения 
От ечест ву;  
- сформированност ь граж данской позиции обучающегося как акт ивного и 
от вет ст венного члена российского общест ва; 
- осознание ист орического значения конст ит уционного развит ия России, своих 
конст ит уционных прав и обязанност ей, уваж ение закона и правопорядка;  
- принят ие т радиционных национальных, общечеловеческих гуманист ических и 
демократ ических ценност ей;  



127 
 

 

- гот овност ь прот ивост оят ь идеологии экст ремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
- гот овност ь вест и совмест ную деят ельност ь в инт ересах граж данского общест ва, 
участ воват ь в самоуправлении в образоват ельной организации; 
- умение взаимодейст воват ь с социальными инст ит ут ами в соот вет ст вии с их 
функциями и назначением; гот овност ь к гуманит арной и волонт ерской деят ельност и; 
- российская гражданская идентичность, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

2) Патриотического воспитания 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, 
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 
Отечества, ответственность за его судьбу; 

- готовность к служению Отечеству, его защите, патриотизм; 
3) Духовно-нравственного воспитания: 
- личност ное осмысление и принят ие сущност и и значения ист орически слож ившихся и 

развивавшихся духовно-нравст венных ценност ей российского народа; 
- сформированност ь нравст венного сознания, эт ического поведения; 
- способност ь оцениват ь сит уации нравст венного выбора и принимат ь осознанные 

решения, ориент ируясь на морально-нравст венные ценност и и нормы современного российского 
общест ва; 

- понимание значения личного вклада в пост роение уст ойчивого будущего; 
- от вет ст венное от ношение к своим родит елям, предст авит елям ст арших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принят ия ценност ей семейной ж изни в 
соот вет ст вии с т радициями народов России; 

- мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
4) Эстетического воспитания:  
- представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
- осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 
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искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
- осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); 
- представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

6) Трудового воспитания:  
- понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; 
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
- представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
- готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 
-  мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7) Экологического воспитания: 
- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 
среде; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

8) Ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном 
и нравственном опыте предшествующих поколений; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; 

- овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма, готовность к осуществлению учебной проектно - исследовательской деятельности 
в сфере истории; 

- 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; 
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9) эмоциональный интеллект: развитие самосознания (включая способность осознавать 
на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 
ситуациях); 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 
за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому;  

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии 
(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); 

- социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 
других участников общения). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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;  
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• 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. 

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 дост 

• оинству 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 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

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

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

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 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. 

II. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия:  
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;  
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.  
Базовые исследовательские действия:  
определять познавательную задачу;  
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в 
том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
определять новизну и обоснованность полученного результата;  
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  
Работа с информацией:  
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернетресурсы и другие) – 
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации;  
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия:  
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 
владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 
последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; владеть приемами 
самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 
принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 
сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение 
совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 
том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу 
в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 
работу. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагогического работника; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

5. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

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

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

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

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

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
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• 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. 

III. Предметные результаты  
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  
1) понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 
особенности развития культуры народов СССР (России);  

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;  

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 
истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 
эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 
использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 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 безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 
том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 
в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 
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по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
историческому наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 
начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 
достижений культуры, ценностных ориентиров. Условием достижения каждого из предметных 
результатов изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение 
обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного 
результата. Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение 
предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всеобщей 
истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей 
страны с древнейших времен до начала XX в.  

При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 
исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 
связанных с актуальным историческим материалом урока 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты:  

Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 
процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа;  

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 
успехов, освоения космоса;  

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 
мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 
и других важнейших событий;  

особенности развития культуры народов СССР (России).  
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 
начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 
умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.  

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 
воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны;  
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 
значение для истории России и человечества в целом;  

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять попытки фальсификации истории;  

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).  

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности 
на ход истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали;  
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 
нашей станы и человечества в целом;  

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 
исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в 
период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 
Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 
использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 
дополнительные источники информации;  

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 
конспекта, реферата;  

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 
с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 
учебной, художественной и научнопопулярной литературе, визуальных материалах и другие;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 
их деятельности;  

характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, анализируя 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание 
памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого периода, их 
назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 
создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 
период с 1945 г. по начало ХХI в.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);  

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы;  

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 
и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 
России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

период с 1945 г. по начало ХХI в.; 
определять современников исторических событий истории России и человечества в целом. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на 

основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 
исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинноследственных, 
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 
человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 
истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 
историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России 
и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 
событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 
том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 
использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 
зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 
другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 
другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 
проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками);  

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 
исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 
ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач;  

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 
исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации;  
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.);  

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 
событий, явлений, процессов;  

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.);  

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 
числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 
начало ХХI в.;  

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках;  
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале 
(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 
информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 
и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);  
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, 
таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 
другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 
исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);  

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы;  
делать выводы; на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических 
объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 
источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 
делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 
учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на региональном 
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 
гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России.  
Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 
и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России;  

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;  

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 
этикета.  
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 
достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности 
своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; используя исторические факты, 
характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);  

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 
защиту исторической правды;  

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества. 

 
Предметные результаты изучения предметной области " Общественные науки"  

включают следующие предметные результаты: 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

" История"  (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса истории:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 
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• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

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

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

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

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

программой;  
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

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

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

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

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

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

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
• применять полученные знания при анализе современной политики России; 
• владеть элементами проектной деятельности. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и отечественной истории («История России»). 

БЛОК I. Всеобщая история (28 часов). 
10 КЛАСС. 

I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (2 часа) 
Мир накануне Первой мировой войны (1 час) 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 
перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война (1 час) 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. 

Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 
фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 
Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 
переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны.  

 
II. Межвоенный период (1918–1939) (9 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны (1 час) 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР.  Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система (1 час) 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 
Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. (1 час) 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 
Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии (1 час) 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 
США (1 час) 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 
Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 
Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм (1 час) 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании (1 час) 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора (1 час) 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-
китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 
Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 
Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. (1 час) 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 
III. Вторая мировая война (5 часов) 

Начало Второй мировой войны (1 час) 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 
Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 
за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане (1 час) 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 
Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 
нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне (1 час) 
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. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам (1 час) 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 



145 
 

 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников (1 час) 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 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. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 
Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 
воюющих стран. Итоги войны. 

 
11 КЛАСС 

Всеобщая история (21 час) 
1945-2022гг. 

IV. Соревнование социальных систем (21 час) 
Начало «холодной войны» (2 часа) 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Партийная коррупция как самостоятельное направление 
коррупционного поведения. (1 час) 

Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 
Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. (1 час) 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (2 часа) 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 
Н. Хрущева в США. (1 час) 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 
кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. (1 час) 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (1 час) 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 
Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» (1 час) 
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 (3 час) 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 
трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-
экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. (1 час) 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. (1 час) 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. (1 час). 

Достижения и кризисы социалистического мира (2 часа) 
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«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. (1 час) 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим 
в Камбодже.(1 час) 

Перестройка в СССР и «новое мышление». (2 час) 
Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 
независимых государств Балтии. (1 час) 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 
Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. (1 час) 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. (2 часа) 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. (1 час) 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 
Центральной Америке. (1 час) 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (2 часа) 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 
развития. (1 час) 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 
на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 
Этнические конфликты в Африке.(1 час) 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. (1 час) 
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация 
в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. (1 час) 
Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-
Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. (1 час) 
Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 

экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 
драконы». 

Проверочная работа по теме: «Соревнование социальных систем» (1 час). 
 

БЛОК II. История России (40 часов).  
10 КЛАСС. 

I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (7 часов) 
Россия в Первой мировой войне (2 часа) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения 
в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 
комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 
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Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. (1 час) 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества. (1 час) 

Великая российская революция 1917 г. (1 час) 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 
Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 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 (1 час) 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 
наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Сословная 
система как причина социального неравенства. Государственные реформы социальной 
системы общества. Революционные настроения как форма общественного 
противодействия коррупционному произволу. 

Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

 
Гражданская война и ее последствия (1 час) 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 
на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 
основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
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административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-
советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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» (1 час) 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 
идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
 

II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (3 часа). 
СССР в годы нэпа. 1921–1928. (1 час) 
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. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение 
в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. (1 час) 
Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание 

новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 
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 аппарата. Роль И.В. Сталина в 
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Партийная 
коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения. 

Социальная политика большевиков. (1 час) 
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 

Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 
сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 
Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
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III. Советский Союз в 1929–1941 гг. (5 часов) 
«Великий перелом». (1 часа) 
Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 
кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли 
и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 
сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 
центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 
стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. (1 час) 
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. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 
на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 
территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. (2 час) 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 
конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 
Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. (1 час) 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 
годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 
научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 
гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 
настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 
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последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 
труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 
«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 
ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 
Личные подсобные хозяйства колхозников. (1 час) 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. (1 час) 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 
Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 
СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
IV. Великая Отечественная война. 1941–1945 (5 часов). 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 – осень 1942). (2 часа) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 
Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 
сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны». (1 час) 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 
Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 
жизни». Перестройка экономики на военный лад. 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. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. (1 час) 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). (1 час) 
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. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 
Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 
1943 г.  
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. (1 час) 
Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской 
и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 
масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению 
врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 
престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. (1 час) 
Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 
операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 
1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 
г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 
Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 
Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
 

11 класс 
История России (47 часов) 

1945-2022 
V. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) (4 часа) 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. (2 часа) 
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 
Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-
командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 
военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. (2 часа) 
Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
VI. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (9 часов). 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. (2 часа) 
Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 
1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. (3 часа) 
Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование 
и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. (2 часа) 
Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 
СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 
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социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 
Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. 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. (2 часа) 
Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 
Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
VII. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х (7 часов) 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. (3 
часа) 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 
СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 
гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. (2 часа) 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 
населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 
очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 
Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. (2 часа) 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 
Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
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антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 
Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
VIII. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) (10 часов). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. (2 часа) 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 
г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 
социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации.  

История страны как фактор политической жизни. (3 часа) 
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 «холодной 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 орган 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 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 
разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. (3 часа) 
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 

Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 
Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 
Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 
проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. (2 часа) 
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 
управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 
«перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 
IX. Российская Федерация в 1992–2012 гг. (7 часов) 

Становление новой России (1992–1999) (2 часа) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. (2 часа) 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 
№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 
кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 
Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. (2 часа) 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 
Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 
восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 
Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 
Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 
деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 
смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 
образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 
населения в бывших республиках СССР.  



156 
 

 

Новые приоритеты внешней политики. (1 часа) 
Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник 

СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 
Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 
вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 
власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«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. 
X. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (период с 2012 по 2020 

годы) (10 часов). 
Политические и экономические приоритеты (3 часа)  
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 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 гражданское 
общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 
2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 
конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 
и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 
зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 
разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 
Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. (2 часа) 
Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 
политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ 
и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и 
другие направления политики России.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) (2 часа) 
 Отношения с Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация истории. 
Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение 
Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная операция. Украина – 



157 
 

 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна 
героев. Противостояние с Западом. Введение США и их союзниками политических и 
экономических санкций против России и их последствия. Россия в борьбе с коронавирусной 
пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых 
условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. И его последствия. Россия в 
современном мире. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. (2 часа) 
Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 
Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 
рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 
нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура.  

Наш край в 1992–2022 гг. 
Проверочная работа по теме: «Россия в 21 веке» (1 час) 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века (1 час) 
 
2.2.5. География 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ГЕОГРАФФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 
и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу. 
3) духовно-нравственного воспитания: 



158 
 

 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 
элементов географической и экологической культуры; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историкокультурных объектов 
родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 
общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 
народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности. 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 
природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 
психическому здоровью. 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 
умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем и географических особенностей их проявления; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 
решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 
коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия:  
самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; устанавливать 
существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, 
процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях с учётом предложенной географической задачи; вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; координировать и выполнять работу при решении 
географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
Федеральная рабочая программа | География. 10–11 классы (базовый уровень) 14 креативно 
мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 
Базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 
поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов 
познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 
знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов; владеть научным научной 
терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи 
и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать 
полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать 
приобретённый опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 
новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 
допускающие альтернативные решения. Работа с информацией: выбирать и использовать 
различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, 
которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, 
систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; выбирать 
оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, 
картосхемы, диаграммы и другое); оценивать достоверность информации; использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий (в том числе и геоинформационных систем 
(далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; Федеральная рабочая 
программа | География. 10–11 классы (базовый уровень) 15 владеть навыками распознавания и 
защиты информации, обеспечения информационной безопасности личности. Коммуникативные 
универсальные учебные действия: владеть различными способами общения и взаимодействия, 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои 
суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; развёрнуто и 
логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 
использованием языковых средств. Регулятивные универсальные учебные действия. 
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Самоорганизация:  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  
Самоконтроль:  
давать оценку новым ситуациям; 
оценивать соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  
Эмоциональный интеллект:  
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  
принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей 
способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 
коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Принятие себя и других:  
принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение;  
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибки; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность:  
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 
распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 
разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 

класса должны отражать:  
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

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 объектов в 
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пространстве; описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов 
в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 
распространения основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по 
численности населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое 
положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-
лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 
минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 
эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 
проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 
закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 
процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 
мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 
сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 
странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, 
миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 
географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 
земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, 
для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического 
положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 
развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, 
для классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 
устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 
и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между 
глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 
деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 
технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 
противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 
смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 
развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 
формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-
географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 
демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 
экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 
плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 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 фиксации результатов наблюдения (исследования);  
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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; 
определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 
источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; прогнозировать 
изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения 
отдельных стран с использованием источников географической информации; определять и 
находить в комплексе источников недостоверную 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 информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 
диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, 
отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 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 процессов и явлений, в том числе: 
объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 
воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 
формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать 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 оценки 
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, в том 
числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 
географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 
основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 
структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 
содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их 
выбросов;  

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: различия в особенностях 
проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 
выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 
природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 
уровне.  
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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; 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 природноресурсным 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 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 
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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 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 социальноэкономическим 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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
10 КЛАСС 
Раздел 1. Человек и окружающая среда (11 часов) 
Окружающая среда как геосистема.  
Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.  
Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы.  
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Природные ресурсы и их виды.  
Закономерности размещения природных ресурсов.  
Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды.  
Пути решения экологических проблем.  
Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 
наследия. 
Практические работы 
1.Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 
2.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
3.Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
Раздел 2. Территориальная организация мирового сообщества (23 часа) 
Современная политическая карта (5 часов) 
Мировое сообщество – общая картина мира.  
Современная политическая карта и ее изменения.  
Разнообразие стран мира.  
Геополитика.  
«Горячие точки» на карте мира. 
Практические работы. 
4.Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 
5.Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 
картосхем. 
Раздел 3. Население мира (10 часов) 
Население мира.  
Численность, воспроизводство, динамика населения.  
Демографическая политика.  
Размещение и плотность населения.  
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и 
сельское население).  
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  
География рынка труда и занятости.  
Миграция населения.  
Закономерности расселения населения.  
Урбанизация. 
Практические работы 
6.Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
7.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
8.Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 
Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
9.Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
Раздел 4. Мировое хозяйство (8 часов) 
Мировое хозяйство.  
Географическое разделение труда.  
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  
Изменение отраслевой структуры.  
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Развитие сферы услуг.  
Международные отношения.  
Географические аспекты глобализации. 
Практические работы 
10.Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 
11.Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы. 
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12.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 
13.Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
 
11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. 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  

Практическая работа 
1 Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 
информации (по выбору учителя)  

Тема 2. 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 

1 Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 
специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 
видов продукции  

Тема 3. 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 

1 Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 
Бразилии на основе анализа географических карт  

Тема 4. 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 

1 Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства 
в экономике Алжира и Эфиопии  

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 
географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 
населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-
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ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и 
товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 
населения и хозяйства место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. 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 

1 Изменение направления международных экономических связей России в новых 
экономических условиях  

Раздел 7. 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 при- роды 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 
1 Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их 
решении  

 
2.2.6. Обществознание 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 
образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: 
Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
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• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 
и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• осознание духовных ценностей российского народа; 
• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 
Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 
психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
• готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 
планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 
учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 
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Экологического воспитания: 
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 
понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 
себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 
типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 
«Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 
обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 
процессах; 
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• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

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

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-
познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 
• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 
• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 
понятия и методы социальных наук; 

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

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
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• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 
участников, обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 
позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 
жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 
деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 
• оценивать приобретенный опыт; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 
для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
• признавать свое право и право других на ошибки; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

10 КЛАСС: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

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

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

• Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 

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

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

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

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

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

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

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

области занятости;  
• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

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

экономических интересов; 
• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 

• Выделять критерии социальной стратификации; 
• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

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

примерах социальные роли юношества; 
• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

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

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

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

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

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

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

этапе; 
• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
 
11 КЛАСС 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 
как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 
политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 
политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 
государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 
регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 
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административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) 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 человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 
Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 
собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 
социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 
стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 
мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 
контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 
политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 
политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 
право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 
правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный 
акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 
справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 
социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 
социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 
современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 
избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 
институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 
правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; 
способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 
юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 
работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 
обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; 
виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 
государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 
нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 
общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 
общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 
сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 
возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 
конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 
ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 
контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 
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политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 
правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 
том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 
познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 
политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 
российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 
выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 
полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты 
в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 
анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 
общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 
Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм 
и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 
семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 
необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 
ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 
структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 
особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 
современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 
правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 
защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 
работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 
явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 
политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 
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их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 
социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 
политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном 
суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и 
статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; 
субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 
регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых 
прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса 
фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 
социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 
безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам 
сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 
оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 
содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 
(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 
знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 
разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 
собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 
наркомании 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

 
10 КЛАСС (68 часов). 
Введение (1ч). 

Ориентирование в информационном поле учебнометодического комплекта. Повторение 
правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК 
Человек. Человек в системе общественных отношений (17 часов.) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. (1 ч.) 
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 
культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 
Многообразие и диалог культур. (2 ч.) 
Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. (1 ч.) 
Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. (1 ч.) 
Социализация индивида, агенты (институты) социализации. (1 ч.) 
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 
потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. (2 ч.) 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 
истина. Виды человеческих знаний. (1 ч.) 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
(2 ч.) 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. (1ч.) 
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Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 
ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Правомерное поведение – как 
жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры 
– основа свободы личности. 
Мотивы коррупционного повеления. (2 ч.) 
Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.(2ч.) 
Проверочная работа по курсу «Человек в системе общественных отношений» (1 ч.) 
Общество как сложная динамическая система (6 часов). 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. (1 ч.) 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. (1 ч.) 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. (1 ч.) 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. (1 ч.) 
Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. (2 ч.) 
Экономика (28 часов). 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. (1 ч.) 
Факторы производства и факторные доходы. (1 ч.) 
Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. (2 ч.) 
Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. (2 ч.) 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. (1 ч.) 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. (2 ч.) 
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. (2 ч.) 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. (1 ч.) 
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 
банковской системе России. (2 ч.) 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. (1 ч.) 
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 
занятости. (1 ч.) 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. (1 ч.) 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Экономические издержки коррупции. 
Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические предпосылки 
коррупционных явлений. (1 ч.) 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. (2 ч.) 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. (2 ч.) 
Государственный бюджет. Государственный долг. (1 ч.) 
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 
показатели. (1 ч.) 
Экономический рост. Экономические циклы. (1 ч.) 
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика 
в области международной торговли. (1 ч.) 
Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. (1 ч.) 
Проверочная работа по курсу «Экономика» (1 ч.) 
Социальные отношения (15 часов) 
Социальная структура общества и социальные отношения. (1 ч.) 
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Социальная стратификация, неравенство. (1 ч.) 
Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. (1 ч.) 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. (2 ч.) 
Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. (2 ч.) 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. (1 ч.) 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. (2 ч.) 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. (1 ч.) 
Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. (1 ч.) 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Коррупция как вызов и угроза 
нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных 
факторов для общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. (1 ч.) 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. (1 ч.) 
Проверочная работа по курсу «Социальные отношения» (1 ч.) 
Итоговое повторение (1 час). 
Обобщение и систематизация знаний по курсу обществознания 10 класса. Выявление уровня 
сформированности основных видов учебной деятельности. 
Перечень практических работ: 
1. Проверочная работа по курсу «Человек в системе общественных отношений»  
2. Проверочная работа по курсу «Экономика»  
3. Проверочная работа по курсу «Социальные отношения» 
 
11 класс 
Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 
Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 
формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 
социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 
психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 
институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 
Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 
системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 
правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 
Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 
Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 
служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 
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безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 
участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 
политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 
систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 
виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 
Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 
на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 
преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 
процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 
правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа 
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2.2.7. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА» 
 
1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 
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. 
 
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; 
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– 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 дост 
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 
1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
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овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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– 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. 
 
Планируемые предметные результаты  
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики; 
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражют: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 
системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  
– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 
работу в сфере информационных технологий и др.»;  
– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 
заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 
других областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  
На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 
 Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 
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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 
Требования к результатам 
Элементы теории множеств и математической логики  Оперировать на базовом уровне  
понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример;   
 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 
использованием контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 
 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 
 Оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 
на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений;  
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 
Числа и выражения  Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 
масштаб;  
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
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 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 
материалов и вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 
задач повседневной жизни  Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 
масштаб; 
 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
при необходимости вычислительные устройства;  
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 
углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 
 
Уравнения и неравенства 
  Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени 
с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени 
с основанием a);. 
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 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических задач  Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 
системы; 
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», замена переменных; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 
других учебных предметов; 
 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 
Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции;  
 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 
 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и 
т.д.). 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 
т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
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нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 
 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа  Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции;  
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 
процессах; 
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику скорость хода процесса  Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 
функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 
материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 
  интерпретировать полученные результаты 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 



191 
 

 

  Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков  Иметь представление о дискретных 
и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач; 
 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 
задач;  
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 
Текстовые задачи  Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 
математическую модель;  
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 
для решения задачи; 
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 
критериям, сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 
на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 
 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни
  Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
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 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 
 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту;   
 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи и задачи из других предметов 
Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 
формул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)   Оперировать 
понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 
явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения;  
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из других областей знаний  
Векторы и координаты в пространстве  Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве;  
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением векторного базиса 
История математики 
  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России  Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики  Применять известные методы при решении стандартных 
математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
Алгебра и начала математического анализа 
10 класс 
Повторение.  
Степень с действительным показателем. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени Степень  с 
рациональным и действительным показателем. Решение задач. 
Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. 
Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения.  
Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные 
уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода к новому основанию. Логарифмическая функция, её свойства и 
график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  
Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки относительно начала 
координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 
Зависимость между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 
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Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов   и  . Формулы сложения. 
Тригонометрические функции двойного и половинного угла. Формулы приведения.  Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность  косинусов.  
Тригонометрические уравнения. Уравнение  .  Уравнение  . Уравнение  . Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения.  Метод замены неизвестного. 
Метод разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. Повторение. 
Алгебра и начала математического анализа 
11 класс 
Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригонометрических 
функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 
функции   и её график. Свойства функции   и её график. Свойства и графики функций   и  . 
Обратные тригонометрические функции. 
Производная и её геометрический смысл Предел последовательности. Непрерывность функции. 
Свойства функций, непрерывных на отрезке. Определение производной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. Формулы производных элемен¬тарных 
функций. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 
Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго 
порядка, характер выпуклости и точки перегиба. Построение графиков функций.  
Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных (таблица 
первообразных). Площадь криволинейной трапеции, формула вычисления площади 
криволинейной трапеции. Интеграл. Вычисление определенных интегралов (формула Ньютона-
Лейбница). Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для 
решения физических задач.  
Комбинаторика. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 
Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  
Элементы теории вероятностей и статистики. Вероятность события. Виды событий. 
Классическое определение вероятности события. Сложение вероятностей. Вероятность 
произведения независимых событий.  
Заключительное повторение курса алгебры и начал анализа при подготовке к итоговой 
аттестации по математике. 
 
Геометрия 
10 класс 

 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом.  
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости 
(параллельные прямые в пространстве, признак параллельности  прямых в пространстве). 
Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельные  плоскости.  
Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. 
Многогранный угол. 
Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Геометрическое тело. Пирамида. Правильная 
пирамида.  Усечённая пирамида. Построение сечений пирамид. Симметрия в пространстве. 
Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
Повторение. 



195 
 

 

Геометрия 
11 класс 

 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 
прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую 
поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 
Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 
Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы. 
Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  
Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  Сложение и вычитание 
векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  
Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 
плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 
перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к итоговой аттестации по 
математике. 
 
2.2.Информатика 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 
1.1. Личностные результаты освоения ООП 
В результате будут сформированы:  
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонацио-нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-
щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и обще-человеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осозна-ние своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответ-ственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негатив-ным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессио-нальной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-
зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здо-
ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни. 
 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации воз-
можностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 
при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоя-
тельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 
специаль-ного оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответству-
ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределе-нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
само-стоятельной, 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, духов-ных 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 само-совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-
ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-ству): 
 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультур-ном 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 самоопределе-ния; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Рос-сийской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-
данскому обществу: 
 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
обще-ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и де-мократические 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 об-щепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Рос-сийской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
прак-тики, 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; 
воспи-тание уважительного отношения к национальному дост 
• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и дру-гим негативным социальным явлениям.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толе-рантного 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 до-стижения;  
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отноше-ние 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 компе-тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
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• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к со-знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловече-ских 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 дея-тельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, го-товность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых дости-жениях 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 
профессио-нальной 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 природополь-зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколо-го-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 
семей-ной жизни;  
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
тради-ционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 
1.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-
стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-
тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
реше-ния практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-граммы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в пись-
менной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при со-
провождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровожда-
ющей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными этало-
нами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-
структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи педагогического 
работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных затрудне-
ний в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске ин-
формации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тре-
мя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
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• 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 си-туациях; 
• 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. 
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рас-сматривать 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. 
1.2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 
1.3. Предметные результаты освоения программы: 
Базовый уровень 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универ-сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
пони-мание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, при-родного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 
• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля; 
• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
• овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений; 
• наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-
жающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-
ном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для ре-
шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки та-ких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопас-
ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
 
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 
изучен-ные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
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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 
предмет-х областей; 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  
• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;  
• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 
• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
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• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 
• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
Личностные результаты: 
• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 
по реализации жизненных планов;  
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 
семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  
• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  
• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 
• определение назначения и функций различных социальных институтов. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы  
обучающимися с ОВЗ 
 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
Предметные результаты: 
• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  
• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
10 класс 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 
описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  
Контрольная работа № 1 «Математические основы информатики». 
Использование программных систем и сервисов 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование.  
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 
задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Контрольная работа № 2 «Использование программных систем и сервисов». 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений.  
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 
Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
 
11 класс 
Использование программных систем и сервисов 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 
задачах математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск 
и выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 
Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования.  
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 
алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 
без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 
числовой последовательности (или массива); 
алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т.д.); 
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алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 
поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 
элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 
наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки.  
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 
Контрольная работа № 1 «Алгоритмы и элементы программирования». 
Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  
Практическая работа 1 «Компьютерная математическая модель».  Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  
Контрольная работа № 2 «Информационно-коммуникационные технологии». 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности.  
 
2.2.9. Физика 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ФИЗИКА» 
1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

• 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 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. 

•  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;   
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-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 к окружающему миру, живой 

природе 
-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 отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

    -уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
   -готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
   -потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
   -готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

•  Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
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; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

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

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

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. 

 
1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  
• сформированность основ целостной научной картины мира;  
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  
• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
физики отражают:  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач;  
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;  
4) сформированность умения решать физические задачи;  
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников;  
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7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 
10 класс 
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; 
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. 
1) Физика и естественно- научный метод познания природы. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

‒  давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, 
модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

‒  называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

‒  делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 
существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

‒  интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 
2) Механика. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 
система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 
равнозамедленное прямолинейное движение, равнопеременное движение, периодическое 
(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная система 
отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила 
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натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; замкнутая 
система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие, 
потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар, 
абсолютно твердое тело, рычаг, блок, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 
колебания, резонанс*1, волновой процесс, механическая волна, продольная механическая волна, 
поперечная механическая волна, гармоническая волна, поляризация*, линейно-поляризованная 
механическая волна*, плоскость поляризации*, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, 
тембр и громкость звука; 
— давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, потенциальная, 
кинетическая и полная механическая энергия, мощность, первая и вторая космические скорости, 
момент силы, плечо силы, амплитуда колебаний, статическое смещение, длина волны; 
— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-
вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, 
мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и колебаний; 
— формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 
закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, условия 
статического равновесия для поступательного и вращательного движения; 
— называть: основные положения кинематики; 
— описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по измерению ускорения 
свободного падения, опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 
измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по измерению с помощью эффекта 
Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 
— воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного падения тел; 
— описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по распространению продольных 
механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в пружине и шнуре; 
— делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, о механизме 
возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла, о преимуществах 
использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики; 
— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 
полетах, возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же маятника в средах с 
разной плотностью; 
— применять полученные знания для решения практических задач. 
3) Молекулярная физика и термодинамика. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект 
массы, моль, постоянная Авогадро, микроскопические и макроскопические пара-метры, 
стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль 
температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, теплообмен, 
теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловой двигатель, замкнутый цикл, 
необратимый процесс; 
— давать определения физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД 
теплового двигателя; 
— называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 
теории строения вещества; 
— классифицировать агрегатные состояния вещества; 
— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 
переходах; 
— воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 
уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люсса-ка, закон 
Шарля; 
— формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы термодинамики; 
— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 
частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 
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— описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь 
между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по измерению 
удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела 
при совершении работы; 
— объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, 
особенность температуры как параметра состояния системы, принцип действия тепловых 
двигателей; 
— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. 
4) Электродинамика. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электризация тел, электрически 
изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического 
поля, свободные и связанные заряды, эквипотенциальная поверхность, конденсатор, проводники, 
диэлектрики, полупроводники, поляризация диэлектрика, электрический ток, источник тока, 
сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединения 
проводников, электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз, 
ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный раз- 
ряды, собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, 
запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор; 
— давать определения физических величин: электрический заряд, напряженность 
электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 
относительная диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность среды, 
электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 
сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации; 
— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 
расстояния между ними, условия существования электрического тока; 
— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 
применимости; 
— описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 
эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; явление электростатической 
индукции; демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения 
проводников; тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения 
с помощью амперметра и вольтметра; 
— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—
Ленца для расчета электрических цепей; 
— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 
технических устройств — светокопировальной машины, объяснения неизвестных ранее 
электрических явлений, решения практических задач. 
11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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: 

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) Электродинамика (продолжение). 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
—магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 
собственная индукция, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 
магнитоэлектрическая индукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; колебательный 
контур, резонанс в колебательном контуре, электромагнитная волна, бегущая гармоническая 
электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 
электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, 
радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, вторичные электромагнитные волны, 
монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, 
просветление оптики; 
— давать определения физических величин:  
вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 
контура, магнитная проницаемость среды, коэффициент трансформации, длина волны, поток 
энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной 
волны; 
— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 
расстояния между ними, условия существования электрического тока, принципы передачи 
электроэнергии на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной волны от 
расстояния до источника излучения и его частоты, качественно явления отражения и 
преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения; 
— формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 
применимости; правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой 
руки, закон Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, принцип 
Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 
— описывать: фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, демонстрационные 
опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; 
механизм давления электромагнитной волны; 
— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 
технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, 
записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; 
— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 
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— исследовать: электролиз с помощью законов Фарадея, механизм образования и структуру 
радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность 
в земных условиях; 
— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 
— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 
— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 
технических устройств — светокопировальной машины, объяснения неизвестных ранее  
электрических явлений, решения практических задач. 
2) Основы специальной теории относительности 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия покоя тела; 
— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 
— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 
— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 
любого взаимодействия; 
— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 
— объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц. 
3) Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, 
корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и 
индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического уровня, 
метастабильное состояние, протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- 
и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный синтез, 
элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, 
переносчик взаимодействия, барионный заряд; 
— давать определения физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 
активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 
размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 
— называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, теории 
атома водорода; 
— формулировать: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон сохранения барионного заряда; 
— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 
энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водо- 
рода; 
— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель 
атома; 
— объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 
— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 
— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 
— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 
природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС); 
— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 
— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 
— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 
4) Эволюция Вселенной 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное 
скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, 
нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 
— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 
— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 
— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 
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— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в 
будущем. 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Базовый уровень 

10 класс 
 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ – 1 Ч. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика 
и культура.  

МЕХАНИКА - 30 Ч. 
Кинематика (7) 
Границы применимости классической механики. Механическое движение. Важнейшие 
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Траектория. Скалярные и 
векторные физические величины. Системы отсчёта. Относительность механического движения. 
Основные модели тел и движений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
Равномерное движение по окружности.  
Законы динамики (7) 
Явление инерции. Сила. Масса Взаимодействие тел. Инерциальная система отсчета Законы 
механики Ньютона. 
Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Сила тяжести, вес, невесомость. 
Законы сохранения (5) 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Работа силы тяжести и силы упругости. Мощность.  
Вращательное движение (2) 
Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 
Статика (3) 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  
Колебания и волны (6) 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  
Лабораторные работы. 

1.Исследование движения тела, брошенного горизонтально - исследования.  
2.Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета 

-наблюдение явлений.  
3.Измерение сил в механике -прямые измерения. 
4.Измерение ускорения свободного падения - косвенные измерения. 

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА - 18 Ч. 

Основы молекулярно-кинетической теории (4) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 
энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.  
Уравнение состояния (4) 
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Взаимные превращения жидкостей и газов  (4) 
Агрегатные состояния вещества.  Модель строения жидкостей. Кристаллические и аморфные 
тела. 
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Основы термодинамики (6) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин.  
Лабораторные работы 

5.Исследование изопроцессов (исследования)( Исследование закона Гей-Люссака) 
6.Измерение удельной теплоты плавления льда (косвенные измерения) 

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА - 17 Ч. 

Электростатика (6) 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Законы постоянного тока (6) 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
Электрический ток в различных средах (5) 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 
 
Лабораторные работы: 

7. Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 
напряжений на лампочке и резисторе- проверка гипотез 

8. Измерение ЭДС источника тока и внутреннего сопротивления источника тока -прямые и 
косвенные измерения. 
ПОВТОРЕНИЕ - 2 Ч. 
11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (41Ч.) 
Основы электродинамики 

Магнитное  поле (6) 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитный поток. Правило Ленца. 
Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная  индукция (7) 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 
Электромагнитные  колебания (6) 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные  волны (7). 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение.  

Оптика 
Оптика (15) 
Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.  
Волновые свойства света. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Лабораторные работы 

1.Наблюдение явления электромагнитной индукции - наблюдение явлений. 
2.Определение показателя преломления среды- косвенные измерения. 
3.Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз- косвенные 

измерения. 
4.Определение длины световой волны- косвенные измерения. 
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5.Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация - 
наблюдение явлений. 

6. Наблюдение спектров- наблюдение явлений. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ - 3 Ч. 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 
массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА - 17 Ч. 
Квантовая  физика (4) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Строение  атома (5) 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Бора.  
Энергия  связи (8) 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Лабораторные работы 

7.Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 
фотографиям) - косвенные измерения. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ - 5 Ч. 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
ПОВТОРЕНИЕ - 2 Ч. 
 
2.2.10. Химия 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». 
1.1. Планируемые личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

3) 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; 

4) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

6) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
7) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

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

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

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

10) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 
в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

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

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

13) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

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

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

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

17) готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

18) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

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

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

21) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
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22) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре:  

23) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

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

26) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта; 
в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 
жизни: 

27) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

28) положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей; 
в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

29) уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
30) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
31) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
32) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
33) готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанносте; 
в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 

34) физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

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

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

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

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

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

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

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

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

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

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

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

 
1.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП. 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

 сформированность основ целостной научной картины мира;  
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
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"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
курса химии отражают:  
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;  
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;  
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников;  
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 
доступными методами научного познания;  
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
10класс 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 
и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 
5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 

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

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

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

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

11) приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);  

12) проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

13) владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 
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14) приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

15) проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 

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

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

18) 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; 

19) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

20) 11класс 
21) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 
22) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
23) 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; 

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

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

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

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

28) приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
29) владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
30) приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
31) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
32) осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
33) 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; 

34) 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: 
10класс 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
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3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

11класс 
1) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

2) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

3) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

2. Содержание учебного предмета  химия 
Таблица распределения часов по годам обучения и по разделам. 

 
№п\п 

 
Разделы ООП 

Рабочая программа по классам 
10 кл. 11 кл. 

1 Раздел 1.Основы органической химии. 32  
2 Раздел 2.Теоретические основы химии.  29 
3 Раздел 3.Химия и жизнь. 2 5 
 Итого часов: 34ч 34ч 

10 класс 
Базовый уровень. 
Раздел1.Основы органической химии (32 ч) 

Тема 1. Появление и развитие органической химии как науки (3 ч.)  
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 
группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 
номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Тема 2.Углеводороды (12 ч.) 
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 
Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение 
в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 
примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 
горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 
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каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 
каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 
примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 
бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 
химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 
непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Раздел 3. Химия  и жизнь (1ч) 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 
Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  (15ч) 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 
этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция 
с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 
как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 
Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 
фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 
зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 
формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 
основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 
кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 
кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 
кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 
Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 
высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 
мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 
биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 
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Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения.(2ч) 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 
свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 
(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Раздел 3. Химия  и жизнь (1ч) 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 
разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 
Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

10 класс 
Практические работы: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 
2. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
3. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений» 
Типы расчетных задач: 

1.Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав. 

Контрольные работы: 
Стартовая контрольная работа. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды»   
Контрольная работа№2.  Кислородсодержащие органические соединения. 
Азотсодержащие. 
 

11 класс 
Раздел 2.Теоретические основы химии(29 ч) 
Тема 5. Строение вещества (9ч) 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 
Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-
элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 
Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды 
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 
образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 
от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 
Тема 6. Химические реакции (19 ч) 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 
Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. 
Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 
реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 
протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 
Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов.рH раствора как показатель кислотности 
среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – 
металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 
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галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 
защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 
промышленности. 
Тема 7. Химия и жизнь( 6 ч) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 
химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 
бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 
Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 
растений. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

11 класс 
Практические работы: 

1. Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 
2. Идентификация неорганических соединений. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между        классами 
неорганических соединений». 

Типы расчетных задач: 
1. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
2. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 
3. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 
4. Расчеты теплового эффекта реакции. 
5. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
6. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

Контрольные работы: 
Стартовая контрольная работа. 
Контрольная работа 1. Строение вещества 
Контрольная работа 2. Химические реакции 
Итоговая контрольная работа 
 
2.2.11. Биология (базовый уровень) 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

1.1. Планируемые личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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; 
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– 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; 
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; 

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; 

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

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

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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; 

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; 

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; 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанносте; 
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. 
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2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
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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 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. 

3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  
сформированность основ целостной научной картины мира;  
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  
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сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
биологии отражают:  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 

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

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

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

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

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

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

объяснять последствия влияния мутагенов; 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

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

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

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

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

первой, и РНК (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. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

10 класс 
Биология как комплекс наук о живой природе 2 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни 17 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 
клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 
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клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 
клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки.  

Организм 15 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 

11 класс 
Теория эволюции11 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.  

Развитие жизни на Земле 7 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда16 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных  работ: 
1.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 
2.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
Перечень практических работ: 
1.Решение генетических задач. 
2.Составление и анализ родословных человека. 
3.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
4.Сравнение видов по морфологическому критерию. 
5.Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
6.Составление пищевых цепей. 
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7.Изучение и описание экосистем своей местности. 
8.Оценка антропогенных изменений в природе. 
 
2.2.12. Астрономия 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия».  

1.1. Планируемые личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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. 

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 
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гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

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

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

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

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

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

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

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

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

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 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;  
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положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

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

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

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

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

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

‒ формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов;  

‒ формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

‒ формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 
использования на благо развития человеческой цивилизации;  

‒ формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента в ходе обсужденияспорных проблем науки.  

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагогического работника; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

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

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

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

цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

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

1.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Изучение предметной области "Естественные науки"  обеспечивает: 
‒ сформированность основ целостной научной картины мира; 
‒ формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
‒ сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
‒ создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
‒ сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
‒ сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета  отражают: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

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

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
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‒ приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

‒ овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

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

‒ формирование научного мировоззрения; 
‒ формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе  
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
‒ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

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

Галактики; 
уметь: 

‒ приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

‒ описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

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

‒ находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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‒ использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

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

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

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

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  
выпускник получит 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 т. п.);  
‒ 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 т. п.).  

Выпускник сможет:  
‒ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  
‒ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  
‒ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

исследовательских задач;  
‒ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  
‒ 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;  



247 
 

 

‒ 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. 

‒ воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой;  

‒ использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа.  

‒ воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

‒ объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  
‒ объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  
‒ применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  
‒ воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

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

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица);  

‒ вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию;  

‒ формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера;  

‒ описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 
по орбитам с различным эксцентриситетом;  

‒ объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы;  

‒ характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы.  

‒ формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

‒ определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

‒ описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
‒ перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения;  
‒ проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  
‒ объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

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

‒ описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

‒ описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
‒ объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  
‒ определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год);  
‒ характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  
‒ описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы Горячей Вселенной;  
‒ классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва;  
‒ интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 
неизвестна.  

‒ систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной.  
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Выпускник получит возможность научиться  
‒ определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

‒ использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  
‒ приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  
‒ применять приобретенные знания и умения при изучении астрономии для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой 
жизни;  

‒ осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;  

‒ владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  

2.Содержание учебного предмета «Астрономия» 
Предмет астрономии -2 ч. 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 
Основы практической астрономии–6 ч. 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
Законы движения небесных тел–6 ч. 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 
определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 
Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
Солнечная система– 6 ч. 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
Методы астрономических исследований– 2 ч. 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 
их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 
Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
Звезды– 7 ч.  
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 
Солнечно-земные связи. 
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Наша Галактика - Млечный Путь– 2 ч. 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 
Галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной – 2 ч. 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия. 
Защита итогового проекта - 1 ч. 
 
2.2.13. Физическая культура 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Физическая культура» 

1.1. Планируемые личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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. 

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

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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

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

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

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

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

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

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

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

6. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– 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. 
4. 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. 

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. 
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. 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
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- 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.  
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  

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

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

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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.  
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;  
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- 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.  
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.  
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

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

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

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

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

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
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. 
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

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

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

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

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

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

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

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

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

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

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

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

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
1.3. Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты учебного предмета "Физическая культура" (базовый 
уровень): 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера;  
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса физической культуры должны отражать:  
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);  
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий;  
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни;  
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений;  
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

10 класс 
Выпускник научится:  

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

– классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,  
– анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  
– тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

–  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

–  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);  

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
– выполнять гимнастические комбинации без спортивных снарядов из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
–  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
–  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол, 

гандбол в условиях учебной и игровой деятельности; -демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки 
положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

-  проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов оздоровительного 
массажа;  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

-  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  
-  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

11 класс 
Выпускник научится:  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

-  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
- сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
-  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации без спортивных снарядов из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол, гандбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 
-  демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
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- определять признаки положительного влияния занятий физической  
             подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием     

физических качеств и основных систем организма;  
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
- проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов оздоровительного 

массажа; 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: (стандарт) 
1) использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 

 2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 
представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении 
в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 
доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

(примерная) 
8) определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

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

подготовленности; 
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10) знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

11) характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
12) характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
13) составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 
14) выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
15) выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
16) практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
17) практически использовать приемы защиты и самообороны; 
18) составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
19) определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
20) проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
21) 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; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 

2.1. Содержание учебной программы, ее разделов  и тем по годам обучения. 
10 класс – 102 ч 
 Физическая культура и здоровый образ жизни (4 часа)  

- Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

- Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 
занятий. 

- Формы организации занятий физической культурой. 
- Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность (5 часов) 

- Оздоровительные системы физического воспитания. 



263 
 

 

- Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

- Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
3. Физическое совершенствование (93 часа) 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

Спортивные игры (2 час) 
игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий, 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Баскетбол (10 часов)  
- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 
- Совершенствование ловли и передачи мяча 
- Совершенствование техники ведения мяча 
- Совершенствование техники бросков мяча 
- Совершенствование техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите 
- Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 
- Совершенствование тактики игры, технические приемы и командно-тактические 

действия в баскетболе 
- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол (10 часов) 
- Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 
- Совершенствование техники приёма и передачи мяча 
- Совершенствование техники подачи мяча 
- Совершенствование техники нападающего удара 
- Совершенствование техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите 
- Совершенствование тактики игры, технические приемы и командно-тактические 

действия в волейболе 
- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Гандбол (10 часов) 
- Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов, стоек 
- Совершенствование ловли и передачи мяча 
- Совершенствование техники ведения мяча 
- Совершенствование техники бросков мяча 
- Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

- Совершенствование техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 
командных тактических действий в нападении и защите 

- Совершенствование тактики игры, технические приемы и командно-тактические 
действия в гандболе 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
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Акробатические и гимнастические комбинации: (10 часов) 
- освоение и совершенствование висов и упоров, акробатических упражнений, комбинаций 

из ранее изученных элементов. 
- различные виды ходьбы и приседания;  
- опорные прыжки через препятствия;  
- передвижения в висах и упорах на руках;  
- длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (25 часов) 

- совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 
- метаний в цель и на дальность.  
- метание утяжелённых мячей весом 150 г  на расстояние и в цели; 
- бег с препятствиями, 
- бег на короткие дистанции,  
- бег на средние дистанции,  
- бег на длинные дистанции,  
- эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
- прыжки в длину с разбега. 

 Спортивные единоборства (12 часов) 

- технико-тактические действия самообороны; 
- приемы страховки и самостраховки.  
- совершенствование техники приёмов самостраховки. 
- приёмы борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  
- средства защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов. 

Прикладная физическая подготовка (12 часов) 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями: 
- Как правильно тренироваться 
- Утренняя гимнастика 
- Совершенствование координационных способностей 
- Ритмическая гимнастика для девушек/Атлетическая гимнастика для юношей 
- Оздоровительный бег  
- Дартс 
- Аэробика 
- Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования.   

Итоговая работа (2 часа) 
Защита реферата по темам на выбор учащихся ( в устной или письменной форме): 

1. Современное олимпийское движение. 
2. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 
3. Правила проведения занятий ритмической гимнастикой. 
4. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 
5. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 
6. Доврачебная помощь при травмах, полученных в легкой атлетике. 
7. Гимнастика и ее влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 
8. История древних Олимпийских игр. 
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9. История современных Олимпийских игр. 
10. Вред употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических препаратов. 
11. Методика применения упражнений по увеличению массы тела. 
12. Методика применения упражнений по снижению массы тела. 
13. Режим дня. 
14. Основные виды туризма. 
15. Летние олимпийские виды спорта. 
16. Зимние олимпийские виды спорта. 

11 класс  
Физическая культура и здоровый образ жизни (4 часа)  

- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. 

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

- Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

- Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
- Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: (5 часов) 

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

- Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
- Закрепление навыков закаливания, приобретённых в начальной и основной школе. 
- Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 
(девушки), упражнений с использованием, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

- Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
3. Физическое совершенствование. (93 часа) 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

Спортивные игры (2 часа) 
- игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий, 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Баскетбол (10 часов )  
- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 
- Совершенствование ловли и передачи мяча 
- Совершенствование техники ведения мяча 
- Совершенствование техники бросков мяча 
- Совершенствование техники защитных действий 
- Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 
- Совершенствование тактики игры 
- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
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Волейбол (10 часов) 
- Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек 
- Совершенствование техники приёма и передачи мяча 
- Совершенствование техники подачи мяча 
- Совершенствование техники нападающего удара 
- Совершенствование техники защитных действий 
- Совершенствование тактики игры 
- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Гандбол (10 часов) 
- Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов, стоек 
- Совершенствование ловли и передачи мяча 
- Совершенствование техники ведения мяча 
- Совершенствование техники бросков мяча 
- Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 
- Совершенствование тактики игры 
- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Акробатические и гимнастические комбинации (10 часов) 
- освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений, 
- комбинаций из ранее изученных элементов. 
- различные виды ходьбы и приседания;  
- передвижения в висах и упорах на руках;  
- длинный кувырок через препятствия.  

Лёгкая атлетика (25 часов) 

- совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 
- прыжка в высоту и длину с разбега, 
- метаний в цель и на дальность.  
- метание утяжелённых мячей весом 150 г  на расстояние и в цели; 
- кросс по пересечённой местности; 
- бег с препятствиями, 
- бег на короткие, средние и длинные дистанции,  
- эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
- прыжки в длину и высоту с разбега. 

 Спортивные единоборства: (12 часов) 

- технико-тактические действия самообороны; 
- приемы страховки и самостраховки.  
- совершенствование техники приёмов самостраховки. 
- приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  
- средства защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и 

ногами, действий против ударов. 

Прикладная физическая подготовка (12 часов) 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями: 
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- Как правильно тренироваться 
- Утренняя гимнастика 
- Совершенствуйте координационные способности 
- Ритмическая гимнастика для девушек 
- Атлетическая гимнастика для юношей 
- Оздоровительный бег  
- Дартс 
- Аэробика 
- Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования.   

Итоговая работа (2 часа) 
Защита реферата по темам на выбор учащихся ( в устной или письменной форме): 

1) Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
2) Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. 
3) История, значение, правила проведения занятий ритмической гимнастикой. 
4) Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 
5) Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 
6) Доврачебная помощь при травмах, полученных в легкой атлетике. 
7) Гимнастика и ее влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 
8) Краткие сведения об истории древних и современных Олимпийских игр. 
9) Вред употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических препаратов. 
10) Методика применения упражнений по увеличению массы тела. 
11) Методика применения упражнений по снижению массы тела. 
12) Режим дня старшеклассников. 
13) Основные виды и разновидности туризма. 
14) Летние олимпийские виды спорта. 
15) Зимние олимпийские виды спорта. 

 
2.2.14. Экология 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЭКОЛОГИЯ» 

1.1. Планируемые личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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; 
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– 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. 
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;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
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,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
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овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– 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. 
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
1.3. Планируемые предметные результаты 
Предметные результаты учебного предмета "Экология" (базовый уровень): 
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера;  
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми, сообществами; 
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 
– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 
акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 
правонарушения; 
– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 
утилизации отходов в конкретных ситуациях; 
– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 
  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах деятельности; 
– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 
объектов; 
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»  

Программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 
утвержденными ФГОС СОО и основными положениями Концепции общего экологического 
образования в интересах устойчивого развития. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на 
развитие у обучающихся экологического сознания и экологической ответственности, 
отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных на 
приобретение социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями применять 
экологические знания в жизни. 
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Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию 
содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями 
естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 
восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 
умения использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие 
влияние на окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйственной 
деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

Базовый уровень 10-11 кл. (34 ч) 
Введение (3 ч) 
Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 
Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные и 
антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. 
Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 
 Система «человек–общество–природа» (6 ч) 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции 
взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и общества. 
Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 
Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 
Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов. 
Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая культура как 
условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 
 Экологические последствия хозяйственной деятельности человека (8ч) 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в 
области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области 
ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации и 
движения России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. 
Ответственность за экологические правонарушения. 
Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Экологический 
менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и экологический 
аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические 
последствия в разных сферах деятельности. 
Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 
окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 
Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 
Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 
Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 
загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и 
мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ 
производственных и бытовых объектов. 
 Ресурсосбережение (6 ч) 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов 
и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории и 
рекреационные зоны. 
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Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 
использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура 
использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы 
развития энергетики. 
 Взаимоотношения человека с окружающей средой (4 ч) 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 
экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 
ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель 
города, деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 
Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. (политической, 
финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью 
приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 
Экологическое проектирование (7 ч) 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные 
проекты экологической направленности, связанные с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и 
проведение исследований для решения актуальных экологических проблем (города Армавира, 
Краснодарского край, Российской Федерации, мира). 
 
2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 
применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 
правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 
культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 
Российской Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 
• сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

• уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 
области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 
других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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• готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 
здоровья населения; 

• готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 
гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 
государства. 

Патриотическое воспитание: 
• сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 
Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, российской армии и флота; 

• ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 
наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых сил Российской Федерации, 
достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

• сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность 
к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

• сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 
риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 
условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 
перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

• ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 
• эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

• понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 
• осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

• знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

• потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

• осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 
физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
• готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

• готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 
трудовой деятельности; 
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• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-
профессиональную деятельность; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 
• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 
неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

• расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 
общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

• способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 
(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 
Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 
государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы 
их возможного решения 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, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения; 

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 
для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
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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 задач, в том числе при разработке и защите 
проектных работ; 

• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 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 результаты, обосновывать 
предложения по их корректировке в новых условиях; 

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 
реальных ситуациях; 

• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 
жизнь. 

Работа с информацией: владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и 
анализа различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 
информационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 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 защите от опасностей 
цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 
принципы её организации в повседневную жизнь; 

• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 
знаков; определять признаки деструктивного общения; 

• 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. 

Совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 
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• ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 
возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 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; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 
идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 
разумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

• 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 ответственность 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. 

Самоконтроль: 
• оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 
целям; 

• использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 
оптимального решения. 

Принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 
признавать право на ошибку свою и чужую. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
обеспечивать: 

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 
государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 
поведении; 
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• 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 предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание 
порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

• сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 
участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 
поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

• знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; 
знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 
отношения к природе, разумного природопользования; 

• владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 
образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального характера; 

• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 
социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 
опасные явления и противодействовать им; 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 деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

• знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 
пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 
транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности; 

• сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 
общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 
терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 
террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 
террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 
контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 
характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 
воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 
действия при сигналах гражданской обороны; 
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• 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 ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 
обязанностей гражданина в этой области; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 
государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

10 класс 
Основы комплексной безопасности 
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 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения 
в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 
индивидуальной защиты. 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. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 
использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 
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 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 
и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности 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 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 
и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской 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 задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 
специальной техники. Техническая оснащенность 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 альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
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 
индивидуальной 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. 
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Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
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 военных 
кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
11 класс 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства. 
Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза).  
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная 

ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 
Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности.  
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».  
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. 
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении покупок в 

Интернете. 
Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях.  
Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, 
стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, кровотечениях.  

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими 
приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации.  

Основные правила пожарной безопасности в быту. 
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах.  
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др.). 
Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного поведения в 
ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 
Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 
История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
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Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное 
время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения при 
поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. Ответственность 
пассажира.  

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 
Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; 
с большим количеством участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 
действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной 
ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. 
Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 
поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной 
ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 
Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в общественных 

местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения. 
Опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 
Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 
попадании в агрессивную и паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы 
обнаружили потерявшегося человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 
объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, культурные, торгово-
развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 
конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 
террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 
Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  
Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в водном 

походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 
Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства навигации 

(компас, GPS). 
Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
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Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды и 
питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Первая 
помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или 
минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 
безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 
чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 
чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 
чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники загрязнения 
Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Экологическая 
грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 
Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». 
Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 
Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие. 
Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения и 

способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-социального 
характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь 
профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение 
изобретения вакцины для человечества.  

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные заболевания. 
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения 
онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы. 
Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных 
заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 
медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, 

влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие.  
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация 
условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 
наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи.  



287 
 

 

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. 
Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» 
кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 
нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 
Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и показатели 

эффективного общения.  
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».  
Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие). 

Особенности общения в группе. Психологические характеристики группы и особенности 
взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 
закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; 
конфликты в малой группе.  

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в 
конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. 
Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы 
разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе 
урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта.  

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «виктимность». 
Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны 

конформизма.  
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  
Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное 

воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество. 
Деструктивные псевдопсихологические технологии.  
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой 

группе (заражение; внушение; подражание).  
 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 
Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. 

Приватность, персональные данные.  
«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного обеспечения, 

его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного обеспечения. 
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты от 

мошенников. 
Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
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Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 
поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 
вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в 
деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность.  
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 

цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, возможные 
последствия. Преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия.  

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 
признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила 
поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении 
контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 
принципы. 

 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 
Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 
безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 
формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе в 
армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры 
их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов. 
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2.2.16. Кубановедение 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

В данном разделе отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета. 

1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП по направлениям  

1) Гражданского воспитания: 
- российская гражданская идентичность, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) Патриотического воспитания 
- готовность к служению Отечеству, его защите, патриотизм; 
3) Духовно-нравственного воспитания: 
-мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
4) Эстетического воспитания:  
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
 5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 -принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 -бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

6) Трудового воспитания:  
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7) Экологического воспитания:  
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-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

8) Ценности научного познания: 
- 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; 
 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

3. 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; 

4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
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6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
1. 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;  

2. 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); 

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

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

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
1. 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; 

2. 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; 

3. 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;  

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

5. 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;  

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
1. 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;  
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2. принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

4. 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);  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  
1. 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; 

2. 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;  

3. 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; 

4. 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: 

7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

8. положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

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

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

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

12. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
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13. готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

14. физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

– способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 
помощи педагогического работника; 

– овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
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– овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

– овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 

– овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 

– овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагогического работника; 

– способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 

– способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

7. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

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

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

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

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

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

5. 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

1) целостное представление о Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, этнографии, 
географии части Российской Федерации; 
2) любовь к малой родине, бережное отношение к её природе, гордость достижениями жителей 
Кубани, творцов её литературы, музыки и других видов искусства; 
3) представление о многонациональном составе жителей Кубани. 
4) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 
7) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
8) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития; 
9) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях в России и в мире; 
10) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из языков международного общения; 
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11) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
12) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
13) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; 
14) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
15) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
16) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве; 
17) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
18) формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности; 
19) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
20) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
21) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию. 
Выпускник научится: 
- владеть навыками использования исторических и географических карт при изучении 
важнейших событий в истории кубанского региона; 
- уметь искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках информации 
данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по проблемам 
социально-экономического развития кубанского региона; 
- уметь применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической 
деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении социально 
значимых проблем региона; 
- владеть навыками исторической реконструкции для изучения историко- культурных объектов 
своей малой родины; 
- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 
происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале XXI 
века; 
- знать основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX –начала XXI века, 
раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 
- знать современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, происходившие 
на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской революции; 
- использовать исторические карты и другие источники информации для решения поставленных 
учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях истории 
Кубани и их участниках; 
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- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на уроках 
кубановедения; 
- группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и 
различное, устанавливать причинно-следственные связи; 
- оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 
собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 
- использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 
Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 
презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать причины и оценки сущности современных событий, происходящих в 
Краснодарском крае, в контексте российской истории; 
- применять полученные знания об истории и культуре своего и других народов Кубани в 
общении с людьми в школе и за её пределами; 
- вести диалог в поликультурной среде; 
- понимать свою социальную роль в пределах собственной дееспособности, а также осознанного 
выбора будущей профессии; 
- осознавать свою принадлежность к сообществу жителей Кубани – одного из регионов 
Российской Федерации. 
Выпускники научатся: 
- использовать широкий спектр социально-экономической информации для характеристики 
региональной специфики регулирования общественных отношений в период становления 
гражданского общества на Кубани; 
- уметь оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в развитие 
нашего региона; 
- уметь характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в 
контексте истории Российского государства; 
- уметь применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 
культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 
- знать особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского 
края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 
- знать административное устройство Краснодарского края, численность населения, этническое и 
конфессиональное многообразие региона; 
- знать особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и 
векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 
- характеризовать особенности социальных отношений в кубанском обществе политико-
правовой статус Краснодарского края особенности развития культурного пространства региона; 
- знать имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и 
военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского региона; 
- характеризовать место и роль Краснодарского края в современной России; 
- использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, рефератов, 
сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 
экскурсиях по краю; 
- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 
семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 
- приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и 
искусства известных кубанских авторов; 
- использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому 
краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев. 
Выпускники получат возможность научиться: 
- адекватно оценивать природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимать 
основные тенденции и перспективы развития региона; 
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- осваивать важнейшие социальные роли в сфере правовой и политической культуры для 
противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте 
событий, имевших место или происходящих в России и мире; 
- понимать необходимость соблюдать толерантность по отношению к людям других 
национальностей и конфессий; 
- осознавать необходимость поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 
активно осваивать историческое и культурное наследия своего народа, родного края; 
- осознавать необходимость охраны природных богатств региона. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

10 класс (17ч) 
Введение (1ч) 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 
Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 
отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 
период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 
основа процветания края. 

Раздел I. Кубань в 1914 - конце 1930-х годов (4 ч) 
Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. Влияние войны на экономику, уровень 
жизни, общественные настроения. Недовольство военным руководством, властью, общим 
положением в стране. События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». 
Деятельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного 
Совета. Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. 
Филимонов). Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы 
и линейцы). Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской 
области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). «Временные основные положения о 
высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. Введение 
на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). Областной 
съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Черноморской губернии. 
Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах 
Кубани. И. Л. Сорокин.Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. 
Алексеев. Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. Второй Кубанский поход. А. И. 
Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор. «Железный поток». Объединение 
красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей 
генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с частями Красной армии 
Северного Кавказа. Взаимоотношения кубанского правительства и командования 
Добровольческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. 
И. Кулабухова. Избрание атаманом Н.М.Успенского. Коренной перелом в боях на 
северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. 
Десант генерала С. Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти на 
Кубани и в Черноморье. 
Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 
ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 
школьного образования. Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения 
Константина Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 
Гастроли известных коллективов и исполнителей. Воздействие революционных событий на 
культурную жизнь. Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. 
Массовый приток в регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. 
Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. 
Вернадский на Кубани. Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) 
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правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». Театрально-
концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. 
Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. НЭП 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения 
бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных 
«троек». Чрезвычайные меры. Новая экономическая политика. От продразвёрстки к 
продналогу. Единый сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. 
Сельская кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. Реорганизация 
промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод крупных заводов и 
фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. Революция на селе. Курс «на развёрнутое 
наступление социализма по всему фронту». Коллективизация. Сопротивление 
коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение 
от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. Раскулачивание. Чрезвычайная 
комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. 
Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. Особенность 
индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. Основные отрасли 
промышленности. Политические репрессии. Административно-территориальные 
преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования Краснодарского края. Кубань как 
аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы. 
Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый 
мир». Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 
Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. 
Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. 
Пропаганда атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. Развитие массового спорта. Новые 
формы досуга. «Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. Превращение Кубани в центр 
аграрной науки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-
Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского. 
Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 
писателей («Железный поток» А. Серафимовича ,«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). 
Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. Превращение 
театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. Мейерхольд - организатор 
театральной жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, 
цирков. Роль кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. 
Воссоздание Кубанского казачьего хора. Демонтаж дореволюционных и возведение новых 
памятников. Краснодарский художественный музей им. Луначарского – преемник 
Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик .Новые сюжеты в 
творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание Краснодарского 
отделения Союза советских художников (1938).Конструктивизм в архитектуре региона. 
Воплощение принципов «функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 
реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. Культурная жизнь 
кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. Щербины в Праге 

Раздел П. Краснодарский край в 1940-х - начале 1950-х годов (3 ч) 
Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 
соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. Боевые действия на 
территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и 
Канеловской. Оборона Краснодара. Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». 
Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. 
Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. Наступательные операции войск 
Закавказского, Южного и Северо- Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая 
Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. 
Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. 
А. Жигуленко и др.). 
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Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 
героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 
социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в 
восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы 
восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности 
развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в 
города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов 
производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 
компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии 
в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно- пропагандистской 
работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 
Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 
Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 
Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 
изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. Учёные Кубани - фронту. 
Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в преодолении продовольственных 
трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. Кубанская пресса в военные и послевоенные 
годы. Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 
Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 
Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. Театрально-концертная жизнь. 
Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. Кинофикация 
городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе 
Краснодарского края. Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 
железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. Восстановление спортивных 
сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная эстафета. 
Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего 
оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

Раздел III. Кубань в 1950-1990-х годах (2 ч) 
Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 
снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. 
Реабилитация репрессированных кубанцев. Развитие сахарной промышленности. Успехи 
виноделия. Становление энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, 
Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 
Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. Корректировка политического и 
экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные 
«эксперименты» и их последствия. 
Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 
сельскохозяйственного производства. 
Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 
им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 
машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 
предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 
Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 
рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 
Майстренко). 
Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда 
и замедление темпов роста производства. 
Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 
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Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 

обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 
«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 
Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. 
Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 
культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 
Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске 
и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. 
Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 
Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. 
И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 
Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 
Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 
Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Го- сударственной премии 
РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 
«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. 
Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская 
пионерия». 
Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. Творчество кубанских 
художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 
Калягина, Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 
Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 
(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 
Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. И. 
Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Ма-чуга и др. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 
Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 
Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие средств 
массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха. 
Пионерский лагерь «Орлёнок». 
Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского 
края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 
Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 
Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов. 
Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 
Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 
Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края 
(А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

Раздел IV. Краснодарский край в XXI в. (4 ч) 
Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор 
Краснодарского края (2001-2015). 
Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 
Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 
Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная 
палата. Долгосрочная краевая целевая программа 
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали 
как средство межкультурного диалога. 
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Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 
Административно-территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 
Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 
Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное 
устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 
Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования 
ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных 
богатств. 
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 
территориальная структура хозяйства края. Топливно- энергетический комплекс, 
машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, 
производство строительных материалов. 
Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 
химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 
промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 
хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые 
и технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические 
культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и 
международном рынках. 
Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 
Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 
Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 
Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 
газопровод «Голубой поток». 
Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 
Краснодарский край - южные ворота России. 
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как 
факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-
экономического развития региона. 
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. 
Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 
Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 
Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. 
Казачьи учебные заведения и классы. 
Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 
Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 
Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. 
Вараввы. 
Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский 
казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 
Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 
Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 
фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. Модернизация 
курортной зоны. Реконструкция Сочи. 
Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 
физкультуры и спорта в крае. 
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Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 
повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 
коммерциализации, социального расслоения. 
Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 
Воздействие электронных СМИ на общество. 
Заключение (1ч) 
 Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань - 
жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 
Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 
курортной отрасли. 
Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 
Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 
Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 
Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев 
в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и др.). 

Раздел V.  Духовные истоки Кубани (2 ч) 
Тема 16. Православные ценности в современном мире  
 Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности. 
Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные 
семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», 
«надежда», «верность»,«доброта», «милосердие». 
Тема 17. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ 

История религиозного образования в России и на  Кубани.  Новомученики Кубани. 
Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, 
Андрея  Ковалева,  Григория  Троицкого.Икона «Новомученики и исповедники 
Кубанские». Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы 
социальной концепции  РПЦ.  Просветительская  деятельность  Кубанской митрополии в 
настоящее время. 

11 класс (17ч) 
Введение (1 ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как 
глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - регионы» в 
современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 
Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты формирования 
региональной идентичности. 

Раздел I. Проектирование как эффективное средство изучения кубановедения (2ч) 
Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 
 Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности 
подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 
инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 
исследовательские, социальные). 
Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 
портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах проектной 
деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы составления 
портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 
Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной 
деятельности в информационной среде Кубани. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел П. Экономика Краснодарского края: современное состояние и 
векторы развития (2 ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 
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Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 
природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 
экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 
регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 
фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 
Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 
Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 
Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок 
труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев 
на фоне общероссийских тенденций. 
Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 
формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 
направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство 
общественных благ. Основные финансовые институты, банковская система региона. 
Формирование финансовой грамотности молодёжи. 
Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 
внешнеэкономических отношений  

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 
российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 
Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей 
Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 
инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и инвестиционных 
форумах. Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 
реализованные проекты. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (3 ч) 
Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном 
уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 
Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 
специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 
субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 
Краснодарского края. 
Тема 8. Специфика межнациональных отношенийна Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- демографическое 
многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 
Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 
тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 
конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае. 
Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 
населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 
Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях 
кубанских жителей - по результатам социологических опросов. Реализация государственной 
семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 
мероприятия. 
Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 
общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 
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образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентации кубанской молодёжи. 
Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и 
занятости. Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 
сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт 
социализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёжной политики 
в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс (2 ч) 
Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 
функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. Законодательное 
Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации 
(губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов 
исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с 
федеральными органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация 
местного само- управления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 
Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 
Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно- правовая 
характеристика. Территория края, порядок изменения 
Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 
крае. Деятельность региональных отделений политических партий и общественных 
организаций в общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её 
деятельность. Правозащитные и экологические организации. Молодёжные организации, 
движение волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной 
власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел V. Кубань - культурный центр юга России (3ч) 
Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 
региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 
общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 
духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. 
Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции 
современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. 
Университеты и научные центры. Привлекательность Кубани как пространства 
образовательных и профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 
сотрудничество образовательных организаций Кубани. 
Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 
эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 
Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 
ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на 
Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и правовые 
рамки. 
Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы 
Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное 
искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. 
Особенности региональной культурной политики. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность  
Заключение (1ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная 
жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых 
программ и проектов. 

Раздел VI. Духовные истоки Кубани (3 ч) 
Тема 18. Православные ценности в современном мире. 

Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. 
Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 
христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. 
Понятия «любовь», «вера», «надежда», 
«верность», «доброта», «милосердие». Свобода истинная и мнимая. 
Тема 19. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских 
казаков. 
Тема 20. Особенности духовной жизни современной Кубани. 

Духовные ценности основа консолидации общества. Религиозное просвещение на 
Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 

Примерный перечень проектных работ 
10 класс 
– Кубанское казачество в годы Первой мировой войны. 
– В годину тяжких испытаний: Кубань в годы Великой Отечественной войны  
– Культурная жизнь Кубани в ХХ веке. 
– Традиционная культура кубанского казачества. 
– Класс 
11 класс 

– Формирование инвестиционной привлекательности региона с учётом экологических 
факторов 

– Из истории Кубанского казачьего хора. 
– Волонтерство на Кубани 
– Кубань литературная 

 
2.2.17. Финансовая грамотность 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

В результате освоения «Финансовой грамотности» в 10 – 11 классах программа 
обеспечивает  достижение следующих результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования: 

Личностные результаты в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой 
воспитания школы отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Патриотического воспитания 
-способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном  социуме  (патриотизм,  
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального  народа  России,  
воспитанное чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной, идентичность  с  территорией,  с  
природой  России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная  значимость  
использования  русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 
сопричастности с судьбой российского народа).  
2) Гражданского воспитания. 
-превращение интереса к общественным явлениям в значимую  личностно  –  гражданскую  
потребность, понимание  активной  роли  человека  в  обществе,  в том числе через личное 
участие в доступных проектах и  акциях;  
- ценностное отношение к родной культуре; понимание  ее  связей  и  взаимовлияний  с  другими 
культурами  на  протяжении  прошлых  эпох  и  в настоящее время. 
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3) Духовно-нравственного воспитания. 

-сформированность ответственного отношения к учению; уважительного  отношения  к  
труду,  наличие  опыта  участия  в социально значимом труде;  
-установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе;  
- участие  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  совместной деятельности. 

4) Эстетического воспитания. 

-развитость  эстетического  сознания  через  освоение  наследия  народов  России  и  
мира, творческой деятельности  эстетического характера;  
- умение презентовать собственный творческий продукт. 

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

-сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа жизни;   
-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования  
здоровьесберегающих  технологий  в  процессе обучения и во внеурочное время.  

6) Трудового воспитания 

-сформированность мотивации к обучению  и целенаправленной познавательной 
деятельности,  
-готовность  и  способность  обучающихся  
к саморазвитию и самообразованию;  
-готовность и способность к осознанному  
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования  на  базе  
ориентировки  в мире  профессий  и  профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  
-приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  в  том  
числе  в  разработке  и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 
основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  
-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  
- овладение способами и приемами поиска  
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском  вакансий  на  рынке  труда  и работой служб занятости 
населения; 
-устойчивое желание к самореализации. 

7) Экологического воспитания. 

-сформированность основ экологической  культуры, соответствующей современному 
уровню  экологического  мышления,  наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Ценности научного познания. 

-сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 
знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
-представление о финансах как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о 
её значимости для развития цивилизации; 
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- овладение навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде 
игровых ситуаций; 
- готовность использования своих прав в финансовой сфере; 
- готовность использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия 
финансовых решений.  

 
Метапредметные результаты  (межпредметные понятия и универсальные учебные действия в 
соответствии с программой развития УУД) 

Познавательные: 
1) освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях; 
2) организация сбора, обработки, анализа информации в различных формах; 
3) овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, 

исходя из конкретной финансовой ситуации; 
4) установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, 

доказательств при обосновании выбора варианта действий; 
5) формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 
Регулятивные: 

1) постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы; 
2) прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, 

функций, видов; 
3) оценка достоинств и недостатков использования цифровых технологий при 

достижении финансовых целей;  
4) контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых 

целей; 
5) корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных 

факторов; 
6) оценка результатов реализации принятого финансового решения. 

Коммуникативные: 
1) инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации;  
2) планирование, определение функций и способов взаимодействия обучающихся в 

игровой форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых 
вопросов; 

3) выявление проблем в области управления личными; 
4) выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых 

ситуациях; 
5) участие дискуссиях по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, 

уважительное отношение к позиции оппонентов; 
6) представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в форме 

доклада, сообщения с использованием возможностей ИКТ. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета.  
10 класс 

Личность в мире будущего 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями человеческий капитал, инвестирование, роботизация, искусственный 
интеллект, компетенции будущего, Hardskills, Softskills; 
2) оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

Выпускник получит возможность: 
3) оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 
капитал; 
4)планировать инвестиции в себя и развитие Hardskills и Softskills. 
 

Деньги в цифровом мире 
Выпускник научится: 
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1)владеть понятиями деньги, природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, 
банковские карты, мобильный интернет-банк, электронные деньги и кошельки. Телефонное и 
интернет-мошенничество;  
2) различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 
стоимости денег, определять безопасность операций; 

Выпускник получит возможность: 
3)различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 
стоимости денег, определять безопасность операций; 
4) отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 
5)принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 
использовать на практике дистанционные средства управления финансами. 

Моделирование личных финансов 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями потребности, желания, финансовая цель, активы и пассивы, осознанные 
расходы, источники дохода физического лица, правила составления финансового плана, 
финансовая «подушка безопасности»; 
2) формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 

Выпускник получит возможность: 
3)формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 
4)расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 
5)составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 
безопасности». 

Инструменты сбережения и инвестирования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями маховик сбережений, депозит, простые и сложные проценты, 
накопительный счёт, система страхования вкладов, инвестирование, финансовые активы, 
облигации, акции, государственные и корпоративные облигации, Производный финансовый 
инструмент, опционы, фьючерсы.  
2) составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 
безопасности»; 

Выпускник получит возможность: 
3)видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 
4)понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 
применения; 
5)оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия их 
использования. 

11 класс 
Инструменты сбережения и инвестирования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями квалифицированный инвестор, брокер, индивидуальный 
инвестиционный счёт, стратегия инвестирования, принципы финансовых пирамид. 

Выпускник получит возможность: 
2) понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых 
и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих услуг; 
4)оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 
обстоятельствах; 
4)диагностировать действия организации как финансовой пирамиды. 

Инструменты кредитования и заимствования 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями коммерческий банк, микрофинансовые организации, кредит, кредитные 
карты,  автокредитование, ипотека, кредитная история, кредитный договор, банкротство 
физических лиц;  
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2) оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 
страховых программ и т. д. 

Выпускник получит возможность: 
3) видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  
4)различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 
вариант использования услуг по заимствованию денег; 
5)оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия. 

Сотрудничество с государством 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями идентификация, персональные данные, традиционная и биометрическая 
защита, единая система идентификации и аутентификации, налоговая система, налог на 
имущество, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, социальные услуги и 
льготы, пенсионная система, страховая и накопительная части пенсии;  
2) понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 
страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих 
услуг.  

Выпускник получит возможность: 
3) понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и 
личными кабинетами ФНС и ПФР; 
4)пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 
5)защищать персональную информацию различными способами. 

Создайте свой стартап 
Выпускник научится: 

1)владеть понятиями стартап, бизнес-план, бизнес-идея, маркетинговая стратегия, 
финансовый план;  
2) отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них;  
3)оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 
капитал.  

Выпускник получит возможность: 
4) понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 
возможные риски;  
5)формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости 
от конкретных условий). 
6)принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 
7)использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 
8)расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 
оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 
обстоятельствах.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Раздел 1. Личность в мире будущего(4 часа). 
Знание и понимание 
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 
Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. Hard 
skills и Soft skills.  
Способы деятельности: 

• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций 
• оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал 
• планировать инвестиции в себя и развитие Hard skills и Soft skills. 
 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире(6 часов) 
Знание и понимание 
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Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 
Волатильность. Банковские карты. Мобильный интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. 
Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  
Способы деятельности: 

• различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 
стоимости денег, определять безопасность операций 

• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них 
• принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами 
 

Раздел 3. Моделирование личных финансов(4 часа). 
Знание и понимание 
Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние 
рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 
Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 
безопасности».  
Способы деятельности: 

• формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 

• расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами 
• составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 

безопасности» 
 
Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования(3+3=6 часов) 
Знание и понимание 
Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 
сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Система страхования вкладов. 
Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные 
облигации. Производный финансовый инструмент. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный 
инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. 
Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы 
финансовых пирамид в цифровом мире.  
Способы деятельности: 

• видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг 
• понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 

применения 
• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия их 

использования 
• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих 
услуг 

• оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 
обстоятельствах 

• диагностировать действия организации как финансовой пирамиды 
 
Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования(5 часов). 
Знание и понимание 
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк. 
Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. 
Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  
Способы деятельности: 

• оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 
страховых программ и т. д.;  

• видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  



312 
 

 

• различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 
вариант использования услуг по заимствованию денег; 

• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 
 
Раздел  6. Сотрудничество с государством(4 часа). 
Знание и понимание 
Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные данные. 
Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и аутентификации. 
Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая 
стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. 
Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая 
и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула.  
Способы деятельности: 

• понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и 
личными кабинетами ФНС и ПФР 

• пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги 
• защищать персональную информацию различными способами 

 
Раздел 7. Создайте свой стартап (3 часа). 
Знание и понимание 
Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Маркетинговая 
стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации 
неопределённости.  
Способы деятельности: 

• понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 
возможные риски;  

• формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от 
конкретных условий) 

Повторение, обобщение курса(2часа). 

 
2.2.18. Индивидуальный проект 
1. Планируемые результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 
Изучение учебного курса по выбору обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курса «Индивидуальный проект» отражают: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
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интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
1.1. Планируемые личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

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. 

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; 
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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 дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

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

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

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

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

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 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 
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социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
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овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.3.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. 
1.4. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
1.5.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; 
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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. 

1.6. 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. 

 
1.7. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач; в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.8. 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. 
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Планируемые предметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» 
Результаты выполнения индивидуального проекта: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Программа курса «Индивидуальный проект» обеспечивает: 
 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. 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 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 и 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 (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), 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. 
 

2. Содержание программы курса «Индивидуальный проект» 
(68 часов) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч) 
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 
проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 
смешанные проекты. 
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Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 
группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 
предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта.  
Раздел 1.4. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 
социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 
одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека. 
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 
понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования. 
Модуль 2. Самоопределение (7 ч) 
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 
Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 
спонсор, инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 
венчурные фонды и компании, бизнес - ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 
фондовый рынок, краудфандинг. 
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 
проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
Раздел5.3.Практическое занятие по анализу проектного замысла собственного индивидуального 
проекта. 
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Сравнение проектных 
замыслов. 
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу  проектов  
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 
и исследовательских работ (7 ч) 
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
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Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников 
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 
технология. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 
социальных сетях. 
Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 
Итоговая презентация - публичная защита индивидуальных проектов. 

 
2.2.18. Культура и искусство речи 
Планируемые результаты освоения курса «Культура и искусство речи» 

10 Класс 
Изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курса отражают: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 
Планируемые личностные результаты освоения   курса  «Культура и искусство речи» 

Личностные результаты освоения  курса   отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 



322 
 

 

гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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,  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
-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;   
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-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей; 
-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 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; 
-эстетическое отношения к миру. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 
-уважение ко всем формам собственности; готовность к защите своей собственности;  
-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения элективного курса «Культура и 

искусство речи» 
Метапредметные результаты освоения элективного курса должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
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поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

-искать и находить обобщенные способы решения задач; в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Планируемые предметные  результаты освоения курса «Культура и искусство речи» 

Изучение курса "Культура и искусство речи"   как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
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способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 
Требования к предметным результатам освоения  курса  «Культура и искусство речи»: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
2) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
5) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
6) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 
7) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
8) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма; 

9) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными  нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике 
при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 
выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 Изучение дополнительного  курса «Культура и искусство речи» должно обеспечить: 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
2. Содержание курса «Культура и искусство речи» 

Введение  (2 ч) 
Роль языка в жизни общества и отдельного человека. Речевая культура. Ее важность для 
духовной жизни человека и нравственного состояния общества. 
Русский язык среди других языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 
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Основы культуры речи. (10 ч) 
Литературный язык- основа культуры речи. Нормированность - один из главных признаков 
литературного языка. Языковая норма, виды норм: орфоэпическая, лексическая, грамматическая, 
орфографическая, пунктуационная и др. Стабильность и изменчивость языковой нормы. 
Русский литературный язык и диалекты. Положительное и отрицательное влияние диалектов на 
литературный язык. 
Литературный язык и профессионализмы. Переход профессионализмов в разряд 
общеупотребительных слов. 
Проникновение в литературный язык просторечных слов и вульгаризмов. Уместность их 
употребления. 
Жаргоны (профессиональные, молодежные и др.); причины их возникновения, социальная 
ограниченность, функции. 
Терминологическая лексика. 
Заимствованные слова. Неологизмы. Фразеология. 

Качества хорошей речи. (16 ч) 
Общее понятие о культуре и искусстве устной и письменной речи. Основные качества хорошей 
речи: богатство и разнообразие словаря, чистота, выразительность, ясность, правильность. 
Ложная выразительность речи как ненужная бессмысленная красивость.  
Условия проявления выразительности речи у отдельного человека: самостоятельность 
мышления, интерес к предмету высказывания, хорошее знание языка, его выразительных 
возможностей, знание функциональных стилей, систематическая тренировка речевых навыков. 
Богатство (разнообразие) речи. Большой активный запас слов как один из основных показателей 
богатства речи. 
Уместность речи. Уместность как адекватность примененных языковых средств целям 
высказывания. 
Уместность стилевая, контекстуальная, ситуативная, психологическая. 
Логичность речи как характеристика структурной организации высказывания (текста). Условия 
логичности речи: владение логикой рассуждения (умение логично мыслить), знание языковых 
средств, способствующих смысловой организации высказывания, владение этими средствами. 
Основные признаки логичности речи: непротиворечивое сочетание слов, правильный порядок 
слов, верное использование служебных и вводных слов, различных языковых средств для связи 
частей текста, умелое использование абзаца, выбор синтаксических конструкций, адекватных 
логике и содержанию высказывания. 
Композиция текста как показатель логичности высказывания. 
Чистота речи. Нарушение чистоты речи диалектизмами, варваризмами, жаргонизмами, 
вульгаризмами. Словами- паразитами, канцеляризмами. 
Выразительность речи. Ложная выразительность речи как ненужная бессмысленная красивость. 
Условия проявления выразительности речи у отдельного человека: самостоятельность 
мышления, интерес к предмету высказывания, хорошее знание языка, его выразительных 
возможностей, знание функциональных стилей. 
Богатство речи. Большой активный запас слов как один из основных показателей богатства речи. 
Уместность речи. Уместность стилевая, контекстуальная, ситуативная, психологическая. 

Культура и речевой этикет. (11 ч) 
Общение и его слагаемые. Бытовое общение. Условия эффективности разговора: обоюдное 
желание вести разговор, удачно выбрать тему, найти общий язык. 
Деловое общение. Особенности делового общения: партнерские отношения, 
регламентированность, соблюдение принципов эффективного слушания. Виды слушания. 
Условия и приемы хорошего слушания. 
Виды делового общения: беседа, переговоры, телефонный разговор. 
Невербальные средства общения: мимика, жестикуляция. Национальный характер жестов. 
Изобразительные и символические жесты.  
Культура и речевой этикет. Связь речевого этикета с культурой поведения. 
Этикетные формы обращения (официального и неофициального): приветствие (со знакомыми, 
приятелями, родственниками, незнакомыми людьми и т.д.), прощание (форма, содержание, 
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назначение), извинение (как форма вежливости и как осознание доставленного неудобства, 
неприятности), просьба, благодарность, поздравление, приглашение. Письменные формы 
речевого этикета: письма (поздравительные, деловые), поздравительные адреса, телеграммы и 
т.д. 

Основы ораторского искусства. (14 ч) 
Ораторское искусство как социальное явление. Ораторское искусство- явление историческое. 
Риторические навыки и умения. Индивидуальные особенности оратора. 
Публичное выступление и этапы работы над ним: самообразование, создание собственного 
архива, овладение техникой речи, повышение культуры устной и письменной речи, критический 
анализ выступлений. Овладение методикой публичного выступления. 
Подготовка к конкретному выступлению: определение темы, названия, формулировки цели, 
подбор материалов, отработка навыков, изучение отобранной литературы, осмысление 
прочитанного, записи прочитанного, выработка собственной позиции. 
Виды подготовки выступления. Построение речи (композиция). План- основа композиции: 
предварительный, рабочий, основной, простой и сложный. 
Составные элементы композиции- вступление и заключение. 
Главная часть. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. 
Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории. Знание психологии слушателей. Форма 
преподнесения материала.  
Установление контакта как начальный этап воздействия речи. Функции коммуникативного 
контакта.  

Основы полемического мастерства. (9 ч) 
Спор, дискуссия, полемика. Классификация споров. Культура спора.  
Определенность позиций полемистов. Употребление понятий. Поведение полемистов. 
Уважительное отношение к оппоненту.  
Основные формально- логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон 
исключения третьего, закон достаточного основания. 
Доказательство. Структура доказательства. Виды доказательства. 
Доводы в споре. Полемические приемы: опровержение ложного тезиса фактами, критика 
доводов оппонента, опровержение демонстрации, прием бумеранга, атака вопросами, юмор, 
ирония, сарказм. 
Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов: уточняющие и восполняющие 
вопросы, простые и сложные, корректные и некорректные, благожелательные и 
неблагожелательные, острые вопросы. 
Виды ответов. 
Уловки в споре. 

Психология воздействия ораторской речи (6 ч) 
Особенности восприятия ораторской речи. Проблемы ее понимания и оценки аудиторией.  
Логическое и эмоциональное речевое воздействие. 
Внимание, интерес, речевая компетентность, различные виды памяти в процессе восприятия 
ораторской речи. 
Эффекты ораторской речи: сопереживание, размышление вслух, полемика, прямой разговор, 
постепенное усиление. 
Убежденность, внушение, заражение. Побуждение как разновидность внушения. Роль этих 
способов воздействия в разных родах и видах речи. 

 
2.2.19. Основы бизнеса и предпринимательства 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
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 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения учебного курса по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
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):  



332 
 

 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

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

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

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

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

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

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

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

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

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
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развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

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

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

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

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

8. 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; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

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

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

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

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

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

Предметными результатами являются: 
- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 
отношений;  
- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 
своей жизнедеятельности;  
- владение  умением  решать  практические  предпринимательские 
задачи;  
- владение основами предпринимательства, своевременный анализ и адаптация к потребностям 
потребителей;  
-постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  
- альтернативных путей достижения поставленных целей и решения  задач; 
- владение коммуникативными компетенциями;  

- нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 
задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 
обмена ею;  

- подбор и применение информации, знаний и контроль промежуточных и 
конечных результатов труда по установленным критериям и показателям;  

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления.  

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предпринимательской 
деятельности;  
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- осознание ответственности за качество результатов труда; стремление к 
экономии и бережливости в расходовании времени,  

     материалов, денежных средств и труда. 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
10 класс 
Раздел 1. Становление предпринимательства. (10 часов) 
Тема 1. Понятие о предпринимательстве. Виды предпринимательства. 
Функции предпринимательской деятельности. Основные признаки предпринимательской 
деятельности. 
Тема 2. История развития предпринимательства в России. 
Этапы развития предпринимательства в России.  
Тема 3. Выбор вида деятельности. Классификация предпринимательства. 
Алгоритм выбора вида деятельности. Разрешенные и запрещенные виды деятельности для  
индивидуального предпринимателя. Лицензируемые виды деятельности. 
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

     Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства Общества с ограниченной 
ответственностью (ООО), закрытые акционерные общества (ЗАО) и индивидуальных 
предпринимателей 
 без образования юридического лица (ИП). Плюсы и минусы организационно - правовых форм. 
Тема 5. Индивидуальный предприниматель. 
Государственная поддержка предпринимательства. Регистрация индивидуального  
предпринимательства. Ответственность ИП. Ограничения и лицензирование деятельности. 
Тема 6. Малое предпринимательство. 
Организация малого предпринимательства. Критерии малого предпринимательства в  
Российской Федерации. Функции малого предпринимательства. Преимущества и недостатки 
малых  
предприятий. Направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  
Законодательную базу, регулирующую малое и среднее предпринимательство. 
Раздел 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. (10 часов) 
Тема 1. Понятие о предпринимательской идее. 
Сущность и источники предпринимательских идей. Технология выбора прибыльной идеи. 
Реализация предпринимательской идеи. 
Тема 2. Что производить? Для кого производить? Как производить? Технология принятия 
решений. 
Тема 3. Проект создания собственного дела. Бизнес- план, его структура и особенности.  
Методы создания бизнес - плана. 
Тема 4. Инновационное предпринимательство. Понятие об инновации и  
инновационной деятельности. Инновационные предприятия России, Краснодарского края, 
Армавира. 
Тема 5. Информационные технологии в предпринимательстве. Понятие об информационных  
технологиях в предпринимательстве. Интернет-технологии в деятельности предпринимателя. 
Раздел 3. Составляющие успешности предпринимательской деятельности. (4 часа) 
Тема 1. Личность предпринимателя.Саморазвитие. Деловой этикет. 
Тема 2. Реклама.История возникновения. Виды, функции, цели и средства рекламы.  
Общие требования к рекламе. 
Раздел 4. Барьеры в предпринимательской деятельности. (10 часов) 
Тема 1. Риски в работе предпринимателя. Виды рисков. Методы управления рисками.  
Способы снижения рисков. 
Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Формы 
государственного  
регулирования экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства государства в 
экономику. 
Тема 4. Затраты предпринимателя. Издержки производства и реализация продукции.  
Себестоимость продукции. Калькуляция. Статьи расходов. 

https://uslugi.tatar.ru/article/101#%D0%97%D0%90%D0%9E%20(%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)
https://uslugi.tatar.ru/article/101#%D0%97%D0%90%D0%9E%20(%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)
https://uslugi.tatar.ru/article/101#%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B%20%D0%9F%D0%91%D0%9E%D0%AE%D0%9B
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Тема 5. Цена товара. Основные факторы и стратегии ценообразования. 
 
11 класс 
Раздел 1. Прибыль как цель предпринимательства. (10 часов) 
Тема 1. Прибыль, функции прибыли, главные показатели прибыли на предприятии. Основные 
методы  
планирования прибыли. 
Тема 2. Источники финансирования предприятия. Понятие о финансовом менеджменте.  
Внутренние источники финансирования предприятия.  
Внешние источники финансирования: кредит, факторинг, эмиссия  ценных бумаг. 
Тема 3. Основные показатели деятельности предприятия: производительность труда, норма  
времени, норма выработки. Показатели эффективности использования материальных ресурсов:  
материалоемкость, материалоотдача, коэффициент использования материалов. 
Тема 4. Издержки предприятия. Виды издержок предприятия:  
издержки производства и издержки обращения, постоянные издержки,  
переменные издержки, трансакционные издержки, предельные издержки 
Тема 5. Основы бухгалтерского учета. 
Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия.  
Отражение на счетах бухгалтерских операций. Отчетность предприятия. 
 
Раздел 2. Маркетинг и менеджмент. (9 часов ) 
Тема 1. Понятие о менеджменте. Способы эффективного управления.  
Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.  
Профессия менеджер. Качества менеджера. 
Тема 2. Особенности менеджмента в России.  
Тема 3. Маркетинг. Цели, задачи и функции маркетинга. Виды маркетинга. Интернет - 
маркетинг. 
Тема 4. Сетевой маркетинг. Суть и сущность MLM бизнеса. Задачи сетевого маркетинга.  
Достоинства MLM бизнеса и его преимущества. 
 
Раздел 3. Барьеры в предпринимательской деятельности. (5 часа) 
Тема 1. Понятие о конкуренции. 
Классификация основных форм конкуренции. 
Тема 2. Система налогообложения для предпринимателей.  
Виды налогов для индивидуального предпринимателя: общая система налогообложения (ОСНО);  
упрощенная система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД);  
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); патентная система налогообложения (ПСН).  
Выбор системы налогооблажения. 
 
Раздел 4. Мотивация предпринимательской деятельности. (10 часов) 
Тема 1. Правовая грамотность предпринимателя. 
Ответственность предпринимателя: уголовная, административная,  
налоговая, гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная. 
Тема 2. Обучение предпринимательству в России и зарубежных странах.  
Тема 3. Самоменеджмент в деятельности предпринимателя.  
Определение, цели и функции самоменеджмента.  
Самопознание и самооценка как основа для самоменеджмента. 
Тема 4. Мотивация в деятельности предпринимателя. 
Интересы предпринимателей.  
Значение индивидуальных и личностных характеристик человека в процессе мотивации. 
Тема 5. Система мотивации труда. 
Общие ориентиры мотивации персонала. Стимулы трудовой деятельности: материальные и  
нематериальные. 
 

http://1-fin.ru/?id=281&t=244
http://1-fin.ru/?id=281&t=54
http://1-fin.ru/?id=281&t=804
http://1-fin.ru/?id=281&t=335
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/osno-obshchaya-sistema-nalogooblozheniya
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/osno-obshchaya-sistema-nalogooblozheniya
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/usn
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/envd
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/ESHN
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/ESHN
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/patentnaya-sistema-nalogooblozheniya
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2.2.20. Информационная культура и медиаграмотность 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение учебного курса по выбору обучающихся обеспечивает: 
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 
 

Личностные результаты освоения учебного курса 
В результате будут сформированы:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированногоучебного курса 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
• 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 дост 

• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  

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

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

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

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

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

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

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагогического работника; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 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; 
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• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Предметные результаты освоения учебного курса: 

Базовый уровень 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
• овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 
• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
• овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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• овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений; 

• наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

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

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

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

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

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

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

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

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  

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

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

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

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

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

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Личностные результаты: 
• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
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• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 
по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 
семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной учебного курса обучающимися с ОВЗ 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
Предметные результаты: 
• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

10 класс 
Введение.  Структура информатики. (1 ч.) 
Информация. (9 ч.)  
Информация.Представление информации. Практическая работа № 1 «Шифрование 

данных». 
Измерение информации. Практическая работа № 2 «Измерение информации». 
Представление чисел в компьютере. Практическая работа № 3 «Представление чисел». 
Представление текста,  изображения и звука в компьютере. Практическая работа № 4 

«Представление текстов. Сжатие текстов». Практическая работа № 5 «Представление 
изображения и звука». 

Информационные процессы. (4 ч.) 
Хранение и передача информации. 
Обработка информации и алгоритмы. Практическая работа № 6 «Управление 

алгоритмическим исполнителем». 
Автоматическая обработка информации .Практическая работа № 7 «Автоматическая 

обработка данных» . 
Информационные процессы в компьютере. 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  компьютера». 
Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS». 
Программирование. (17 ч.) 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование.  
Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа № 8 «Программирование 

линейных алгоритмов».  
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Логические величины и выражения, программирование ветвлений. Практическая работа № 
9 «Программирование логических выражений». Практическая работа № 10 «Программирование 
ветвящихся алгоритмов». 

Программирование циклов. Практическая работа № 11 «Программирование циклических 
алгоритмов». 

Подпрограммы. Практическая работа № 12 «Программирование с использованием 
подпрограмм».  

Работа с массивами. Практическая работа. № 13 «Программирование обработки 
одномерных массивов». Практическая работа. № 14 «Программирование обработки двумерных 
массивов». 

Работа с символьной информацией. Практическая работа № 15 «Программирование 
обработки строк символов». 

Комбинированный тип данных. Практическая работа № 16 «Программирование обработки 
записей». 

Решение задач ЕГЭ. (3 ч.) 
 
11 класс 
Информационные системы и базы данных. (9 ч.) 
Системный анализ. Практическая работа № 1 «Модели систем». 
Базы данных. Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД». Практическая работа № 3 

«Создание базы данных «Приемная комиссия»».  Практическая работа № 4 «Реализация простых 
запросов в режиме дизайна (конструктора запросов)». Практическая работа № 5  «Расширение 
базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой». Практическая работа № 6 «Реализация 
сложных запросов в базе данных «Приемная комиссия». Практическая работа№ 7 «Создание 
отчета». 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения.Проектные задания по системологии по 
самостоятельно выбранной теме. 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. Проектные задания на самостоятельную 
разработку базы данных по самостоятельно выбранной теме. 

Интернет. (10 ч.) 
Организация и услуги Интернет. Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями». Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с 
браузером. Просмотр web-страниц». Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение 
загруженных web–страниц.  Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми 
системами». 

Основы сайтостроения. Практическая работа № 12 «Разработка сайта «Моя семья». 
Практическая работа № 13 «Разработка сайта «Животный мир». Практическая работа № 14 
«Разработка сайта «Наш класс». 

Проект № 3  для самостоятельного выполнения.Проектные задания на разработку сайтов по 
самостоятельно выбранной теме. 

Информационное моделирование. (12 ч.) 
Компьютерное информационное моделирование.  
Моделирование зависимостей между величинами. Практическая работа № 15  «Получение 

регрессионных моделей» 
Модели статистического прогнозирования. Практическая работа№ 16 «Прогнозирование» 

Моделирование корреляционных зависимостей. Практическая работа № 17  «Расчет 
корреляционных зависимостей». 

Модели оптимального планирования. Практическая работа № 18 «Решение задачи 
оптимального планирования». 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения«Получение регрессионных зависимостей».  
Проект № 5 для самостоятельного выполнения«Корреляционные зависимости». 
Проект № 6 для самостоятельного выполнения«Оптимальное планирование». 
Социальная информатика(2 ч.). 
Информационное общество. 
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Информационное право и безопасность. 
Решение задач ЕГЭ. (1 ч.) 

Перечень практических работ: 
10 класс 
Практическая работа № 1 «Шифрование данных». 
Практическая работа № 2 «Измерение информации». 
Практическая работа № 3 «Представление чисел». 
Практическая работа № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов».  
Практическая работа № 5 «Представление изображения и звука». 
Практическая работа № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем». 
Практическая работа № 7 «Автоматическая обработка данных» . 
Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов».  
Практическая работа № 9 «Программирование логических выражений».  
Практическая работа № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов». 
Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов». 
Практическая работа № 12 «Программирование с использованием подпрограмм».  
Практическая работа. № 13 «Программирование обработки одномерных массивов». 
Практическая работа№ 14 «Программирование обработки двумерных массивов». 
Практическая работа № 15 «Программирование обработки строк символов». 
Практическая работа № 16 «Программирование обработки записей». 
 
11 класс 
Практическая работа № 1 «Модели систем». 
Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД».  
Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»».   
Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)».  
Практическая работа № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой».  
Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная 

комиссия».  
Практическая работа№ 7 «Создание отчета». 
Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями».  
Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц».  
Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web–страниц.  
 Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами». 
Практическая работа № 12 «Разработка сайта «Моя семья».  
Практическая работа № 13 «Разработка сайта «Животный мир».  
Практическая работа № 14 «Разработка сайта «Наш класс». 
Практическая работа № 15  «Получение регрессионных моделей». 
Практическая работа№ 16 «Прогнозирование» 
Практическая работа № 17  «Расчет корреляционных зависимостей». 
Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального планирования». 
 
Перечень проектов: 
10 класс 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  компьютера». 
Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS». 
11 класс 
Проект № 1 для самостоятельного выполнения.Проектные задания по системологии по 

самостоятельно выбранной теме. 
Проект № 2 для самостоятельного выполнения. Проектные задания на самостоятельную 

разработку базы данных по самостоятельно выбранной теме. 
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Проект № 3  для самостоятельного выполнения. Проектные задания на разработку сайтов 
по самостоятельно выбранной теме. 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения«Получение регрессионных зависимостей».  
Проект № 5 для самостоятельного выполнения«Корреляционные зависимости». 
Проект № 6 для самостоятельного выполнения«Оптимальное планирование». 

 
Программы курсов внеурочной деятельности 
2.2.20. Разговоры о важном 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 
ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 
Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 
отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  
Программа направлена на:  
− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
− формирование интереса к познанию;  
− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 
к правам и свободам других;  
− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; − создание 
мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
− развитие у школьников общекультурной компетентности; 
− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
− осознание своего места в обществе;  
− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  
− формирование готовности к личностному самоопределению. 
 Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» составляют следующие документы.  
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 4  
2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации».  
3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100).  
4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).  
5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676).  
6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).  
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)  
8.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034).  
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9.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 
№ 03–1190. 5  
10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).  
11.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).  
12.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Взаимосвязь с программой воспитания 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
Это проявляется:  
− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  
− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  
− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 
совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  
1) соответствие датам календаря;  
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем 
году. 

Основные нравственные ценности: 
1. Историческая память – историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 
гражданина; – историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; – историческая память 
есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидульных 
переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 
потомков за жизнь и подвиги предков. Осознание этой нравственной ценности базируется на 
конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 
известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  
2. Преемственность поколений – каждое следующее поколение учится у предыдущего: 
осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; – семья построена на сохранении 
преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, 
фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. Например, тема: «О 
взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с 
предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. 
Каждый человек должен 8 воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 
предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.  
3. Патриотизм — любовь к Родине – патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 
гражданина; – любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 
дому, малой родине; – патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 
чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая 
нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В 
каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 
патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  
4. Доброта, добрые дела − доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 
поддержать, помочь без ожидания благодарности; − благотворительность — проявление добрых 
чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня 
примером для подражания. Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан 
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России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.  
5. Семья и семейные ценности – семья связана не только общим местом проживания, общим 
хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 
взаимоподдержкой, традициями и т. д.; – каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда 
готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 
друг другу; – обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 
ее делах, помогать родителям; – семейные ценности всегда были значимы для народов России; 
семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 9 Тема семьи, семейных 
взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных 
темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных 
народов России» и др.  
6. Культура России – культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 
на протяжении его истории; – российская культура богата и разнообразна, она известна и 
уважаема во всем мире; – культура представлена достижениями в материальной сфере 
(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, 
литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 
взаимоотношений людей. Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 
ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 
сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 
музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 
Международному дню цирка)».  
7. Наука на службе Родины – наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; – в 
России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный 
мир. О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 
обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 
Землю! Это так красиво».  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 
 • российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
• готовность к служению Отечеству, его защите;  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;   
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• 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;  
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;  
• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;  
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  
• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы среднего общего образования 
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 
участия в программе «Разговоры о важном»:  
Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
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сочинений различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях. Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения 
использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 
источников в образовательных и самообразовательных целях.  
История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 
умений применять исторические знания в профессиональной и общественной  деятельности, 
поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.  
Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять 
причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность 
представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 
определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 
и антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение 
умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 
умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного  оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. Экономика: сформированность системы знаний об экономической 
сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение 
навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной 
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мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 
мире.  
Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  
Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и  ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете.  
Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной 
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 
глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  
Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 
человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; владение 
знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 
на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность 
умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 
природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  
Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 
представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 
научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  
Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 
связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 
способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 
отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 
выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры.  
Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 
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повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 
угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 
которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 
 Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 
помним, что бережем?  

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 
жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине.  

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 
каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной 
из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 
города, региона, страны – достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 
которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 
помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную 
траекторию развития каждому ребенку. Честность, открытость, готовность прийти на помощь – 
основа хороших отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 
обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, 
экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 
приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 
физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 
наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 107 смотреть на мир 
позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы 
всем.  

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. 
Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 
наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не 
только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 
литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 
поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с 
миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 
олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 
готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 
профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 
настоящего мужчины.  

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 
главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.  

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 
государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 
информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 
очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 
безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 
Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с 
высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 
экономики, движением к технологическому суверенитету.  
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Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. 
Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи.  

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 
город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 
жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы 
любим и готовы защищать. 

 Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 
что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 
всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается 
с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 
Ответственность — это осознанное поведение.  

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 
семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.  

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации 
до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 
Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 
книге начались 450 лет назад.  

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – 
обязанность каждого гражданина Российской Федерации.  

 Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 
провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 
фашистской блокады.  

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 
дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 
разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 
укреплению союзных государств и поддерживают их.  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 
стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 
искусства Д.И. Менделеева.  

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую 
за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 
землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 
школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 
сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 
командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 
Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно 
для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы.  

Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. 
Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 
профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти 
вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

 Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 
Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 
проходили в нашей стране.  

 Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 
рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 
Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 
здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 
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укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 
жизни каждого человека.  

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые 
династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, 
фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавтырекордсмены. 
Подготовка к полету — многолетний процесс.  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых 
душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений 
Николая Гоголя актуальны по сей день.  

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 
проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так 
сложно.  

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. 
Жизненно важные навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 
Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 
Причины, по которым дети объединяются.  
Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 
формирование современного литературного русского языка. 
 
2.2.22. Россия - мои горизонты 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 
«Россия – мои горизонты» 
Для ФГОС СОО: 
В сфере гражданского воспитания: 
– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества. 
В сфере патриотического воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях и труде; 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: 
– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
морально-нравственные нормы и ценности. 
В сфере эстетического воспитания: 
– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности; 
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда и общественных отношений. 
В сфере трудового воспитания: 
– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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В сфере экологического воспитания: 
– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их; 
– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем; 
– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества. 
В сфере ценности научного познания: 
– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
между людьми и познания мира; 
– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 
своего места в поликультурном мире. 
Метапредметные результаты 
Для ФГОС СОО: 
В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 
– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 
– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 
– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов. 
В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 
– владеть различными способами общения и взаимодействия; 
– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива; 
– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным; 
– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 
ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы. 
В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 
– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 
и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 
– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
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– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 
– оценивать приобретенный опыт. 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития 
РФ – счастье в труде) (1 час) 
Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 
связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры 
и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 
востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в 
следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 
технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 
логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 
предпринимательство и финансы. 
Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 
профориентацию) (1 час) 
Темы 3, 6 и 11 имеют разные название и содержание для обучающихся, не принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», и обучающихся-участников проекта «Билет в будущее». 
В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 
профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. 
Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 
представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего 
результата, решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в 
школьных проектных командах для поиска и презентации проектных решений. 
Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим направлениями 
виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать 
проектную задачу, сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и 
презентовать решение. 
В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. 
На занятии раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 
профессионального образования (уровни образования). 
Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о 
видах профессионального образования (высшее 
образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении 
личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности. 
В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 
высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования 
(СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для 
учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей 
персональной карьерной траектории развития. 
В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 
профессиональной деятельности: 
– естественно-научное направление; 
– инженерно-техническое направление; 
– информационно-технологическое направление; 
– оборонно-спортивное направление; 
– производственно-технологическое направление; 
– социально-гуманитарное направление; 
– финансово-экономическое направление; 
– творческое направление. 
Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 
выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 
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специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 
профессионального выбора. 
6 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
Н.Ф.Родичева 
В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 
сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 
разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 
профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 
выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 
Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 
самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. 
Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 
образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 
первого шага формирования персонального карьерного пути. 
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 
профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 
незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем 
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 
участия в программе профориентационной работы. 
Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль 
обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 
классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 
диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 
индивидуальном или групповом формате). 
Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 
диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7. 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 
участия в программе профориентационной работы.Методика «Мои профсреды» – онлайн-
диагностика профессиональных склонностей и направленности обучающихся. В результатах 
обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» 
(«Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. 
Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут.По итогам 
диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 
индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 
видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на 
интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). Проведение диагностики возможно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 
образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 
В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального 
образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 
специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе 
профессионального образования. 
Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 
приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

https://bvbinfo.ru/
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ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в 
рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, 
авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 
Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 
современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 
российские научно-технические достижения 
активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем 
результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, 
формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 
эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 
импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 
Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) 
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 
диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 
участия в программе профориентационной работы. 
Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-
профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 
ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 
самоопределению. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 
полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 
консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 
«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна 
вариативность для выбора онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор 
будущего». Для формирования программы онлайн-проб рекомендовано в первое занятие 
включить профессиональную пробу по профессии в сфере науки и образования. 

Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья)       
(1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. 
Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, 
направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей. 
Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 
выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области 
цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 
робототехника) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 
специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о 
достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 
задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 
области цифровой экономики и смежных отраслей. 
Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика) (1 час) 
Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 
Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 
Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 
современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 
российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 
реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не 
только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 
технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены 
следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 
Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 
Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная   
диагностика   №   3    «Мои    таланты»    (обязательна для проведения) 
Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 
стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей 
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и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 
образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в 
сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика 
возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 
рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для 
пользователя. 
Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
 Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 
тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию 
обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. 
Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для 
тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае 
отсутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств. 
Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области 
инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 
специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 
информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного 
на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 
современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей. 
Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 
выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 
безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 
особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 
В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 
государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 
ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 
гражданских государственных служащих в различных органах государственного управления, 
узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 
трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях 
и ограничениях работы в государственных структурах. 
Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 
выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
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ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 
Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 
Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов 
и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 
рефлексивного сознания обучающихся, осмысление  
 значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование 
субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 
Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 
агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 
смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 
АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 
Информирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 
хозяйства и смежных отраслей. 
Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 
зоотехник и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 
медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 
Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 
направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 
 Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 
(моделирующая   онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на 
выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» 
(сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и 
интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 
Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, 
направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 
Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая   
онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер 
по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 
пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
 – Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 
(сфера культуры и искусства) (1 час) 
Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 
специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 
информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 
направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 
творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей. 
Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 
продюсер и др.) (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
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представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 
эколог) (1 час) 
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 
самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 
– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 
мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 
учитель, актер, эколог. 
Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 
ветеринар, повар) (1 час) 
Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 
самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 
– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 
мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 
пожарный, ветеринар, повар. 
 Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 
представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 
Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с 
личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе 
жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, 
медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям: 
1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 
семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 
2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 
крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 
полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 
метрополитене. 
3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 
«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник 
лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ 
«Курчатовский институт»). 
4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 
Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 
институт»). 
Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 
Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 
представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 
Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в 
себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 
медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 
В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям: 
5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 
реабилитолог. 
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6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 
концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 
7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 
учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 
8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 
машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ордина  
 Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным 
пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 
погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 
профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 
которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 
профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 
обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 
Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-
ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-
симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 
конкретной профессиональной деятельности. 
Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 
обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 
профессиональных задач. 
Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
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– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 
(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 
профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
– Практическое выполнение задания. 
– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 
Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 
профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и 
требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование 
представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 
дальнейших шагов в области профессионального самоопределения 
 
2.2.23. Проектируем виртуальные экскурсии 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПРОЕКТИРУЕМ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ» 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Проектируем виртуальные 
экскурсии» характеризуются следующими направлениями: 
1.Гражданско-патриотического воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 

− активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 
страны; 

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

2.Духовно-нравственного воспитания: 
− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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− готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

− и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

3.Эстетического воспитания: 
− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

− воспитание художественного вкуса; 

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества. 

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

− осознание ценности жизни; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

− умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

5.Трудового воспитания: 
− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

− в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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6.Экологического воспитания: 
− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

7.Эстетического воспитания: 
− формировать у учащихся эстетическую восприимчивость, умение видеть и понимать 

прекрасное в профессии, в повседневной жизни; 

− обогащать имеющийся опыт эстетическими впечатлениями; 

− развивать и совершенствовать творческие способности (возможности) и художественные 
навыки. 

8.Ценности научного познания: 
− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

− уметь самостоятельно искать и отбирать информацию для решения задач; 

− уметь преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

− осознанно воспринимать и критически относиться к информации; 

− владеть навыками использования информационных устройств; 

− применять для решения задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

– Изучение курса обеспечивает: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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– Результаты изучения курса отражают: 

– 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

– 2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

– 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

– 4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

– 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школь ником знаний об истории 
своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 
правилах проведения исследования.  
2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям.  
3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): приобретение школьником опыта исследовательской деятельности; 
опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной проектной деятельности. Исходя из этого приоритетными становятся технологии, 
ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка:  
• дифференциации по интересам;  
• проектной деятельности;  
• игровые;  
• здоровьесберегающие;  
• информационные и коммуникативные. 
 Воспитательным результатом участия во внеурочной деятельности должны стать духовно- 
нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть 
свои личные творческие способности.  
Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов школьников. Личностные результаты: 
 • главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать 
создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
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ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
•гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
•уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 
•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 
•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 
•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности. 
Регулятивные: 
•способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
•свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
•овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
•умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ  и отбор; 
•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты. 
Коммуникативные: 
•умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты  (презентации) разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.);  
•адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
 •владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 •умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации. 
Рефлексивные:  
•оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 
•проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 
выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 
•применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных маршрутов 
восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 



373 
 

 

Познавательные: 
• освоение основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 
в том числе с помощью компьютерных средств;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение курса внеурочной деятельности «Проектируем виртуальные 
экскурсии» в 10-11 классах  должно обеспечивать достижение следующих 
предметных образовательных результатов: 

10 класс: 
Учащиеся научатся: 
- осознанно строить речевое высказывание; 
- осуществлять сбор разноплановой информации (текстовой, графической и т.д.); 
- составлять план проектной работы; 
- создавать письменные и устные высказывания разных форм; 
- работать в команде над совместным проектом; 
- проводить экскурсии по достопримечательностям города и края. 
11 класс  
Учащиеся научатся: 
- создавать виртуальные экскурсии по стране; 
- осуществлять сбор разноплановой информации (текстовой, графической и т.д.); 
- освоят программы по созданию виртуальных экскурсий; 
- работать в команде над совместным проектом; 
- самостоятельно создавать тематические виртуальные экскурсии по стране; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПРОЕКТИРУЕМ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Курс рассчитан на два года. Курс изучается еженедельно, отводится 1 ч в  неделю, всего на курс – 

68 часов, в 10 класс - 34 часа, в 11 классе - 34 часа.  

10 КЛАСС 
ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА (17 ч.) 
Я с тобой навсегда, мой город. Армавир в цифрах (практическая конференция «Армавир в 
цифрах»). День города – традиции празднования. (конкурс репортажей с места событий «Вехи 
истории», проектная работа - составление путеводителя экскурсий по темам «Разрешите Вас 
познакомить ...») (экскурсии по городу) (3 ч.) 
В гостях у членов литературного объединения (творческая работа «Поэтическое лицо нашего 
города», экскурсия «В гостях у поэтов», экскурсия «В библиотеке нашего города») (3 ч.) 
Литературная карта Армавира (экскурсия «Памятники писателям в городе Армавир», 
экскурсия «Улицы, названные в честь писателей») (3 ч.) 
Историческая память моего города. Великая Отечественная война и мой город (встречи с 
родственниками ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранами труда, тружениками 
тыла», круглый стол «Живая связь времен», квест «Памятники города, посвящённые войне», 
экскурсии по военным местам города Армавир) (6 ч.) 
Выдающиеся деятели культуры, науки и искусства в нашем городе (творческая работа «Мой 
город вчера и сегодня») (2 ч.) 
ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ (17 ч.) 
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Край родной, навек любимый! (экскурсии по краю «Разрешите Вас познакомить ...», «Никакая 
Родина другая...»,  «Дайте Родину мою») (8 ч.) 
Природные достопримечательности Кубани (экскурсия «Заповедные места Кубанской земли») 
(2 ч.) 
Литературная Кубань (экскурсия «Писатели на Кубани», творческая работа «Кубанская земля в 
художственной литературе», виртуальная выставка «Литературная Кубань») (2 ч.) 
Названия географических объектов Кубани и история Краснодарского края (словарь-
путеводитель «По городам и селам... ») (2 ч.) 
Строки, опаленные войной (проектная, творческая  работа «Все, что было не со мной, помню», 
«Эхо прошедшей войны», круглый стол «Что значит уметь помнить...», военно-патриотическая 
игра «Зарница») (3 ч.) 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ 
ЭКСКУРСИИ ПО СТРАНЕ.  (24 ч.) 
Названия географических объектов России. Озера, реки России.  Города России. Горы России. 
(Экскурсия «Широка моя страна родная…») (4 ч.) 
Основные достижения моей страны. Исторические вехи. Достижения в спорте, науке, 
искусстве. (творческая работа «Научные достижения России», «Великие творцы», «Спортивные 
гиганты») (6 ч.) 
Языковая карта страны и история России. (круглый стол «Язык мой – друг мой») (2 ч.) 
Природные чудеса России. (проектная работа «Путеводитель по природным чудесам России») 
(3 ч.) 
Народные промыслы России. Золотая хохлома. Сине-голубая керамика. Каслинское чугунное 
литье. Знаменитая роспись: городецкая, мезенская и др. Народные игрушки: дымковская, 
филимоновская, богородская. Ростовская финифть. Золотошвейный промысел. Русская вышивка. 
(9 ч.) 
Виртуальный музей (проектная работа – конкурс виртуальных экскурсий «Если бы у меня была 
возможность посетить…», «Вновь я посетил... ». ) (10 ч.) 

 
2.2.24. Социальный проект 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курса отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Динамика формирования ключевых компетенций в ходе работы над программой 
Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 
определенной социально и личностно-значимой сфере.  

Ключевые 
компетенции Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Личностная: 
• уметь ставить цель и 
организовывать ее 
достижение; 
•  развивать 
индивидуальные 
способности и таланты; 
•  знать свои сильные и 
слабые стороны; 
• организовывать 
планирование, анализ, 
рефлексию своей 
деятельности; 
• задавать вопросы по 
поводу наблюдаемых 
фактов, отыскивать 
причины явлений, 
обозначать свое 
понимание изучаемой 
проблемы; 
• ставить задачи и 
выдвигать гипотезы, 
описывать результаты 
деятельности, 
формулировать выводы; 
• представлять 
результаты своей 
работы с 
использованием ин-
формационных средств. 
 

1. Понимать и прини-
мать цель и задачи 
деятельности. 
2. Уметь планировать 
свою и совместную 
деятельность. 
3. Иметь общее 
представление о ре-
зультате деятельности. 
4. Уметь оценивать 
результат и процесс 
деятельности са-
мостоятельно и со-
вместно с другими. 
 

1. Совместно с 
педагогом ставить 
цели и задачи дея-
тельности. 
2. Уметь проводить 
текущий контроль 
реализации плана 
деятельности. 
3. Уметь 
предполагать по-
следствия 
достижения ре-
зультатов. 
4. Уметь вести на-
блюдение, сравни-
вать объекты, вы-
делять главное, 
обобщать. 
5. Анализировать 
результаты и 
процесс 
деятельности 
(определять, что и 
как достигнуто, что 
осталось не-
решенным). 
 

1. Самостоятельно 
формулировать цели 
и задачи деятель-
ности. 
2. Определять стра-
тегию решения про-
блемы (обосновывать 
себе или другим 
порядок действий, их 
взаимосвязь). 
3. Проводить объек-
тивный анализ ре-
зультатов деятель-
ности. 
4. Уметь анализиро-
вать ресурсы и риски 
(отмечать, что 
помогает и что пре-
пятствует 
достижению 
результатов). 
5. Обладать 
способностью к 
самообразованию; 
ответственностью за 
уровень личной 
самообразовательной 
деятельности; 
гибкостью 
применения знаний, 
умений и навыков в 
условиях быстрых 
изменений; 
6.Проводить 
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постоянный 
самоанализ, контроль 
своей деятельности. 

Информационная: 
• владеть навыками 
работы с различными 
источниками ин-
формации; 
• уметь самостоятельно 
искать и отбирать 
информацию для 
решения задач; 
• уметь 
преобразовывать, со-
хранять и передавать 
информацию; 
• осознанно 
воспринимать и 
критически относиться 
к информации; 
• владеть навыками 
использования 
информационных 
устройств; 
• применять для 
решения задач 
информационные и 
телекоммуникационные 
технологии. 

1. Уметь использовать 
предложенный 
учителем способ по-
лучения информации из 
нескольких источников. 
2. Демонстрировать 
начальные навыки 
преобразования 
и передачи инфор-
мации. 
3. Демонстрировать 
начальные навыки 
работы с компьютером. 
4.Применять для 
решения учебных задач  
информационные  и 
телекоммуникационные 
технологии:  аудио-
видеозапись, 
электронная почта, 
Интернет.  

 

1. Извлекать 
информацию из 
различных 
источников, включая 
средства массовой 
информации. 
2. Критически 
относиться к 
информации. 
3. Уметь 
планировать ин-
формационный 
поиск. 
4. Владеть 
способами си-
стематизации 
информации. 
5. Уметь 
анализировать 
и видоизменять 
информацию, 
представлять ее в 
различных формах и 
делать выводы. 
6.Иметь устойчивые 
навыки работы с 
компьютером. 
7.Ученик владеет 
навыками 
использования 
информационных 
устройств: 
компьютером, 
телевизор, 
магнитофон, теле-
фон, мобильный 
телефон, факсом, 
принтером, 
модемом, копиром. 

1. Выбирать инфор-
мационные источни-
ки, адекватные по-
ставленным целям. 
2. Уметь разрешать 
противоречия в най-
денной информации. 
3. Уметь делать вы-
воды и принимать 
решения в ситуации 
неопределенности. 
4. Иметь разносто-
ронние навыки ра-
боты с компьютером 
и другими IT-
средствами. 
5.Самостоятельно 
искать, извлекать, 
систематизировать, 
анализировать и 
отбирать 
необходимую для 
решения учебных 
задач информацию, 
организовывать, 
преобразовывать, 
сохранять и 
передавать е 
ориентироваться в 
информационных 
потоках, уметь 
выделять в них 
главное, 
необходимое; уметь 
осознанно 
воспринимать 
информацию, 
распространяемую 
по каналам СМИ.  

Коммуникативная: 
• уметь представлять 
себя 
с помощью разных 
видов устной и 
письменной речи; 
• владеть способами 
взаимодействия с 
другими людьми; 
• выступать с устным 
сообщением, уметь 

1. Уметь выстраивать 
монологическое вы-
сказывание. 
2. Участвовать в 
диалоге (постановка 
вопросов, построение 
ответов). 
3. Уметь слушать 
говорящего, дополнять 
его сообщение. 

1. Уметь правильно 
излагать свои 
мысли, адекватно 
выражать свое 
отношение к 
явлениям 
действительности, 
соблюдать нормы 
построения текста. 
2. Владеть 

1. Ученик умеет 
участвовать в 
полилоге. 
2. Ученик умеет 
справляться с 
кризисами вза-
имодействия (со-
вместно с членами 
группы). 
3. Ученик умеет 
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задавать вопрос, 
корректно вести диалог 
и полилог; 
• владеть различными 
формами речевой 
деятельности: монолог, 
диалог, чтение, письмо; 
• владеть способами 
совместной 
деятельности в группе, 
умением разрешать 
конфликтные ситуации; 
• иметь позитивные 
навыки общения в 
поликультурном об-
ществе. 
 

4. Соблюдать нормы 
речи в простом 
высказывании. 
5. Взаимодействовать с 
членами группы, 
выполнять в ней разные 
роли. 
 

различными видами 
монолога и диалога, 
уметь регулировать 
межличностные 
отношения. 
3. Соблюдать нормы 
речевого поведения 
в различных сферах 
и ситуациях обще-
ния, в том числе при 
обсуждении 
дискуссионных про-
блем. 
4. Совершенствовать 
коммуникативные 
способности, 
развивать 
готовность 
к речевому 
взаимодействию, 
межличностному и 
межкультурному 
общению, 
сотрудничеству. 
 

использовать 
риторические и 
логические приемы в 
различных ситуациях 
общения. 
4. Ученик умеет 
осуществлять ре-
чевой самоконтроль, 
совершенствовать и 
редактировать 
собственное 
выступление. 
5.Ученик владеет 
способами 
взаимодействия с 
окружающими. 
6. Ученик умеет 
выступать с устным 
сообщением, задать   
вопрос,   корректно   
вести учебный  
диалог;  
7. Ученик умеет 
представлять свой 
класс, школу, страну 
в ситуациях 
межкультурного 
общения. 

Социально-трудовая: 
• умение работать и 
зарабатывать, быть 
способным создать 
собственный продукт, 
принимать решения и 
нести ответственность 
за них. 
• владение знаниями и 
опытом в сфере 
гражданско-
общественной 
деятельности 
(выполнение роли 
гражданина, 
наблюдателя, 
избирателя, 
представителя), в 
социально-трудовой 
сфере (права 
потребителя, 
покупателя, клиента, 
производителя), в сфере 
семейных отношений и 
обязанностей, в 
вопросах экономики и 

1.Ученик пользуется 
опытом учителя в 
сфере гражданско-
общественной 
деятельности, в 
социально-трудовой 
сфере, в сфере 
семейных отношений и 
обязанностей, в 
вопросах экономики и 
права, в области 
профессионального 
самоопределения.  

1.Совместно с 
педагогом выбирает 
действия в сфере 
гражданско-
общественной 
деятельности, в 
социально-трудовой 
сфере, в сфере 
семейных 
отношений и 
обязанностей, в 
вопросах экономики 
и права, в области 
профессионального 
самоопределения.  

2.Учится 
анализировать 
ситуацию на рынке 
труда, действовать в 
соответствии с 
личной и 
общественной 
выгодой, владеть 
этикой трудовых и 
гражданских 

1.Самостоятельно 
выбирает действия в 
сфере гражданско-
общественной 
деятельности, в 
социально-трудовой 
сфере, в сфере 
семейных отношений 
и обязанностей, в 
вопросах экономики 
и права, в области 
профессионального 
самоопределения.  
2.Умеет 
анализировать 
ситуацию на рынке 
труда, действовать в 
соответствии с 
личной и 
общественной 
выгодой. 
3.Ученик овладевает 
минимально 
необходимыми для 
жизни в современном 
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права, в области 
профессионального 
самоопределения.  
• умение анализировать 
ситуацию на рынке 
труда, действовать в 
соответствии с личной 
и общественной 
выгодой, владеть 
этикой трудовых и 
гражданских 
взаимоотношений.  
 
 

взаимоотношений.  
 

обществе навыками 
социальной 
активности и 
функциональной 
грамотности.  

Нравственная: 
•готовность, 
способность жить по 
нравственным законам. 

1.Эмоционально-
ценностные установки 
ученика 
корректируются 
учителем. 
2.Иметь определенные 
представления о своём 
месте и роли в 
окружающем мире, в 
семье, в коллективе, в 
природе, государстве. 

 

1.Ученик развивает 
в себе способность 
видеть и понимать 
окружающий мир, 
ориентироваться в 
нем. 
2.Он осознаёт свою 
роль и 
предназначение, но 
не всегда умеет 
выбирать целевые и 
смысловые 
установки для своих 
действий и 
поступков, 
принимать решения.  

1.Ученик обладает 
способностью к 
самопознанию, умеет 
определять своё 
место и роль в 
окружающем мире, в 
семье, в коллективе, 
в природе, 
государстве. 
2.Он способен видеть 
и понимать 
окружающий мир, 
ориентироваться в 
нем, осознавать свою 
роль и 
предназначение, 
уметь выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для своих 
действий и 
поступков, 
принимать решения.  

Социальная: 
• способность 
действовать в социуме с 
учётом позиций других 
людей. 
• формирование 
позитивной Я-
концепции и умения 
ребенка объективно 
оценивать себя и свои 
действия; 
•  развитие 
способностей учащихся 
в той сфере 
деятельности, к которой 
они испытывают 

1.Ученик пользуется 
опытом учителя в 
сфере связанной с 
окружением, жизнью 
общества, социальной 
деятельностью 
личности (способность 
к сотрудничеству, 
умение решать 
проблемы в различных 
жизненных ситуациях, 
навыки 
взаимопонимания, 
социальные и 
общественные 

1.Ученик совместно 
с педагогом 
развивает свои  
гражданские знания 
и умения. 
2.Ученик под 
руководством 
педагога участвует в 
разработке реальных 
проектов, 
результатом 
которых может стать 
изменение 
социальной 
ситуации (в школе, 

1.Ученик 
самостоятельно 
развивает свои 
гражданские знания 
и умения. 
2.Ученик пробует 
свои силы в 
разработке реальных 
проектов, 
результатом которых 
может стать 
изменение 
социальной ситуации 
(в школе, 
микрорайоне, 
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склонность; 
«командного духа» и 
«чувства локтя»; 
умений и навыков 
работы в команде, 
ответственности за 
общее дело; 
• развитие 
исследовательских 
умений и навыков 
учащихся, 
аналитического и 
критического 
мышления; 
• способствует 
повышению личной 
уверенности у каждого 
участника проекта; 
• позволяет каждому 
увидеть себя как 
человека способного и 
компетентностного. 

ценности и умения, 
коммуникационные 
навыки, мобильность в 
разных социальных 
условиях). 
2. Учитель развивает 
навыки сотрудничества 
и умение работать в 
команде. 
 
 

микрорайоне, 
городе). 
 

городе). 
3.Ученик выражает 
собственную 
активную позицию в 
общественной 
жизни.  
4. Ученик способен 
принимать 
собственные 
решения, стремится к 
осознанию 
собственных 
потребностей и 
целей. 
5. Ученик осознаёт 
свою личностную 
роль в обществе.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
Курс изучается еженедельно, отводится 2 ч в  неделю, всего на курс – 68 ч.  

Отбор содержания обучения исходит из условий реального применения навыков социального 
проектирования. В этом большую роль играют межпредметные связи, обеспечивающие перенос 
компетентностей, знаний, навыков и умений из других видов деятельности.  
 Основные темы Всего часов 
1 Вводное занятие. История о милосердном самарянине.  1 
2 История о милосердном самарянине. Основные принципы социального 

проектирования. 
3 

3 Социальный проект и социальная программа. 4 
4 Особенности реализации социального проекта/программы. 4 
5 Прогнозирование в социальной сфере. 4 
6 Задачи и планирование проекта/программы. 4 
7 Методы коллективной работы. 4 
8 Особенности файндрайзинга в социальной сфере. 4 
9 Фандрайзинговые мероприятия. 10 
10 Практическая реализация социального проекта. 20 
11 Процесс составления отчетности. 4 
12 Оценка эффективности проекта/программы. 3 
13 Презентация проекта и отчетности. 3 
 Итого за год 68 
 

2.2.25. Спортивное ориентирование 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СПОРИВНОЕ ОРИЕНИОВАНИЕ» 

Изучение курса обеспечивает: 
− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
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− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курса отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Спортивное ориентирование» 
являются: 
1. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения цели. 
2. Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей. 
3. Умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 
следующие умения: 
1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях. 
3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей. 
4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
«Спортивное ориентирование» являются следующие умения: 
1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта. 
2. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 
3. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности. 
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4. Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой. 
5. Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 
6. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. 
7. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 
8. Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
«Спортивное ориентирование» являются следующие умения: 
1. Представлять занятия спортивным ориентированием как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека. 
2. Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 
3. Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения. 
4. Взаимодействовать со сверстниками по правилам соревнований по спортивному 
ориентированию. 
5. В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 
6. Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 
7. Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
8. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ученики научатся: 
• Активно участвовать в соревнованиях по спортивному ориентированию, самостоятельно и 
с удовольствием; 
• в любой ситуации сами регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 
критического положения; 
• быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу4 
• оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 
• составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 
координации, на формирование правильной осанки; 
• взаимодействовать друг с другом в процессе занятий. 

 Ученики узнают: 
• о способах и особенностях движение и передвижений человека; 
• о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 
простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 
закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 
• о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 
• об особенностях местности  районов Краснодарского края. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 
Название темы  

1 .История становления, развития спортивного туризма.  
Основные понятия, термины в спортивном туризме (4часа) 

История становления и развития различных видов спортивного Теория 
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туризма (туристского многоборья) в России. Основные понятия и 
термины в спортивном туризме (туристском многоборье). Становление 
и развитие государственно-общественной системы детского туризма. 
Опыт успешной деятельности туристских объединений (команд) 
обучающихся. 

 

Ознакомление с информацией в сети Интернет с опытом развития 
детского туризма в России, с сайтами федераций спортивного туризма. 

Практическая 
работа 

2. Нормативно-правовое обеспечение  
различных видов спортивного туризма (5 часов) 

Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования и 
развитие массового туристского движения молодёжи. Правила 
соревнований по туристскому многоборью.  Разрядные (спортивно-
технические квалификационные) требования по спортивному туризму 
(туристскому многоборью).  

Теория 

Права и обязанности судий туристских соревнований. Права и 
обязанности участников (спортсменов), капитанов команд. Система 
проведения соревнований школьников по спортивному туризму 
(туристскому многоборью). Положение о туристских соревнованиях, 
слётах. Условия проведения соревнований. Техническая информация о 
дистанциях. 

Теория 

Ознакомление с правилами соревнований по туристскому 
многоборью. 

Практическая 
работа 

Ознакомление с условиями проведения туристского слёта учащихся. Практическая 
работа 

3. Физико-технические основы топографии  
и ориентирования на местности (6 часов) 

Особенности изображения рельефа местности на географических 
картах и на спортивных картах. Условные обозначения различных 
географических объектов на спортивных картах. Особенности работы с 
компасом при ориентировании на местности. Определение расстояний 
и азимутов на местности. 

Теория 

Особенности ориентирования и преодоления (пробегания) 
различных видов местности (горы, речные поймы, болота, лесные 
завалы и т.п.). Соревнования по туристскому ориентированию на 
местности. 

Теория 

Освоение опыта движения по компасу на пересечённой местности. Практическая 
работа 

Соревнования по туристскому ориентированию на местности 
(маркированная трасса). 

Практическая 
работа 

4. Правила выполнения расчётов оптимальных вариантов  
преодоления препятствий и дистанций на соревнованиях (6 часов) 

Планирование работы команды на различных этапах туристских 
слётов. Взаимодействие членов туристской команды при преодолении 
естественных и искусственных препятствий на дистанции во время 
соревнований.  

Теория 

Обязанности капитана, штурмана и хронометриста на дистанции во 
время соревнований при контроле за временем прохождения дистанции 
(преодоление технического этапа). 

Теория 

Выполнение расчётов преодоления естественных и искусственных 
препятствий на дистанции во время соревнований. 

Практическая 
работа 

Определение времени, которое необходимо для преодоления 
различных технических этапов (при использовании различных тактико-
технических приёмов). 

Практическая 
работа 

5. Психологическая, морально-нравственная и  
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физическая подготовка юных туристов-многоборцев (12 часов) 
Понятие о психологических тренингах, о диагностике и 

самоконтроле психического и физического состояния туриста-
спортсмена. Составление психолого-педагогического портрета (черты 
характера, способности, предрасположенность, таланты и 
психологическая совместимость). Принципы взаимопомощи в команде. 
Психологический настрой и физическая выносливость туриста-
многоборца. 

Теория 

Сущность закаливания, его значение для повышения 
сопротивляемости организма к заболеваниям и повышение 
работоспособности. Спортивные травмы и их предупреждение. 
Лечебные и профилактические свойства витаминов, продуктов питания 
(ягод и фруктов, мёда, чеснока, лука и пр.). Субъективные данные 
самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 
настроение. Понятие «спортивная форма»,  «утомление»,  
«перетренировка».  Дневник самоконтроля туриста-спортсмена. 

Теория 

Тренинги и тренировки. Практическая 
работа 

Диагностика и самоконтроль психологического и физического 
состояния. 

Практическая 
работа 

Выполнение комплекса упражнений утренней гимнастики. Практическая 
работа 

Ведение дневника наблюдений за выполнением режима дня туриста-
спортсмена. 

Практическая 
работа 

6. Организация питания, тренировочный режим и режим отдыха  
туристов-многоборцев (9 часов) 

Понятие о правильном и здоровом питании туриста-спортсмена, о 
калорийности различных продуктов питания, о режиме дня и о 
здоровом образе жизни. Утренняя физическая зарядка. Разминка перед 
стартами во время туристских соревнований. 

Теория 

Решение задач по расчёту количества различных продуктов питания 
исходя из их калорийности, веса и цены. 

Практическая 
работа 

Составление меню на двух-трёхдневные полевые тренировочные 
сборы. 

Практическая 
работа 

Приготовление пищи на костре. Практическая 
работа 

Чистка и мытье котлов, личной посуды. Практическая 
работа 

7. Организация технологии и экологии туристского быта  
в полевых условиях (11 часов) 

Законы РФ об охране окружающей среды. Понятия «экологическая 
обстановка»,  «экологическое загрязнение», «экологически чистый 
маршрут, источник, продукт». Туризм и охрана окружающей среды. 
Туристский бивак. Благоустройство бивака. Самообслуживание в 
спортивном туризме. Комфорт в туризме и его самостоятельное 
создание туристами-спортсменами на туристских слётах и 
соревнованиях при размещении в полевых условиях. Организация 
отдыха туристов-спортсменов, их культурных развлечений на 
туристских слётах. Оборудование и благоустройство туристского 
костра. Оборудование места отдыха, приёма пищи. 

Теория 

Соблюдение правил охраны природы при организации и проведении 
соревнований. Обеспечение личной гигиены и техники безопасности 
туриста-спортсмена. Система должностно-ролевого самоуправления в 
команде туристов-спортсменов на туристском слёте; командир, 

Теория 
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штурман, повар, санитар, завхоз, журналист и др. 
Тренинги по освоению опыта спортивного мастерства различных 

видов туристско-бытовых навыков. 
Практическая 

работа 
Соблюдение экологических норм и правил охраны природы при 

участии в туристских соревнованиях и на тренировках на местности. 
Практическая 

работа 
8. Подготовка и проведение туристских слётов  

и соревнований (10 часов) 
Виды соревнований по туристскому многоборью: преодоление 

полосы препятствий (личные, командные и лично-командные), 
прохождение контрольно-туристского маршрута (личный и 
командный),  прохождение эстафетных дистанций. 

Теория 

Подготовка компьютерной презентации результатов участия 
команды в туристских соревнованиях. 

Теория 

Выступление команды туристов-спортсменов на школьном 
туристском слёте. 

Практическая 
работа 

9. Техника безопасности в спортивном туризме (4 часа) 
Основные правила безопасности при проведении соревнований по 

ориентированию на местности и туристскому многоборью. 
Соблюдение требований безопасности при выполнении различных 
видов физических упражнений. Требования безопасности при 
использовании различных спортивных снарядов, туристского 
снаряжения. Требования безопасности при тренировках и занятиях на 
местности. 

Значение физической и тактической подготовки для 
предупреждения безопасности. Утомление, усталость, беспечность, 
самоуверенность, пренебрежение и другие факторы, являющиеся 
причинами нарушения правил безопасности, травматизма. Понятия 
«аварийная ситуация», «радиофицированный КП (этап)». Алгоритм 
действий спортсмена-туриста в аварийной ситуации. Определение 
выхода к ближайшему КП (техническому этапу), выход на финиш при 
травмировании участника. 

Теория 

Ознакомление с правилами соблюдения безопасности при движении 
по дистанции во время соревнований, на технических этапах, на этапах 
ориентирования,  при работе на склонах, в опасных местах. 

Практическая 
работа 

10. Подготовка и проведение соревнований, похода (3 часа) 
Подготовка и проведение квалификационных соревнований по 

туристскому многоборью, подготовка и проведение спортивного 
похода в период каникул (зимних и летних) 

 

 

2.2.26. Предмет в профессии 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДМЕТ В ПРОФЕССИИ» 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Предмет в 

профессии» характеризуются следующими направлениями: 
Граж данско-пат риот ического воспит ания: 

• владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 
роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 
потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, 
в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения.  
• владеть способами взаимодействия с другими людьми; 
• выступать с устным сообщением, уметь задавать вопрос, корректно вести диалог и полилог; 
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•  владеть способами совместной деятельности в группе, умением разрешать конфликтные 
ситуации; 
• иметь позитивные навыки общения в поликультурном обществе. 

Духовно-нравственного воспитания:  
•готовность, способность жить по нравственным законам. 
• способность действовать в социуме с учётом позиций других людей. 
• формирование позитивной Я-концепции и умения ребенка объективно оценивать себя и свои 
действия; 
•  развитие способностей учащихся в той сфере деятельности, к которой они испытывают 
склонность; «командного духа» и «чувства локтя»; умений и навыков работы в команде, 
ответственности за общее дело; 
• развитие исследовательских умений и навыков учащихся, аналитического и критического 
мышления; 
• способствует повышению личной уверенности у каждого участника проекта; 
• позволяет каждому увидеть себя как человека способного и компетентностного. 
• уметь представлять себя с помощью разных видов устной и письменной речи; 
• уметь ставить цель и организовывать ее достижение; 
•  развивать индивидуальные способности и таланты; 
•  знать свои сильные и слабые стороны; 
• организовывать планирование, анализ, рефлексию своей деятельности. 

Эстетического воспитания: 
• формировать у учащихся эстетическую восприимчивость, умение видеть и понимать 
прекрасное в профессии, в повседневной жизни; 

•  обогащать имеющийся опыт эстетическими впечатлениями; 

Трудового воспитания: 
• умение работать и зарабатывать, быть способным создать собственный продукт, принимать 
решения и нести ответственность за них. 
• умение анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Экологического воспитания: 
• формирование у учащихся навыков экологической рефлексии. 

Ценности научного познания: 
• задавать вопросы по поводу наблюдаемых фактов, отыскивать причины явлений, обозначать 
свое понимание изучаемой проблемы; 
• ставить задачи и выдвигать гипотезы, описывать результаты деятельности, формулировать вы-
воды; 
• представлять результаты своей работы с использованием информационных средств. 
• владеть навыками работы с различными источниками информации; 
• уметь самостоятельно искать и отбирать информацию для решения задач; 
• уметь преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 
• осознанно воспринимать и критически относиться к информации; 
• владеть навыками использования информационных устройств; 
• применять для решения задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

 
1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Предмет в 
профессии» характеризуются: 

1) развитием личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
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2) овладением систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитием способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечением академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечением профессиональной ориентации обучающихся. 
1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение курса внеурочной деятельности «Предмет в профессии» в 10-11 
классах  старшей школы должно обеспечивать достижение следующих 
предметных образовательных результатов: 

10 класс 
Учащиеся научатся определять (на примерах различных профессий): 

• возможные пути получения профессионального образования. 

• психологические типы профессий. 

• классификации профессий; 

•  общие и частные психологические признаки анализа профессий.  

• мотивационные факторы выбора профессии; 

•  самооценку и уровень притязаний; 

•  профессионально важные качества и тип будущей профессии.  

• способности человека; 

•  приемы оценивания способностей человека; 

•  соотношение способностей и профессии; оценка профессионального потенциала.  

• требования к профессиональной пригодности.  

• профессию по профессиограмме.  

• необходимость профессионального образования и самообразования; 

11 класс 
Учащиеся научатся: 
• соотносить внутренние склонности и интересы со своими способностями и требованиями 

рынка труда; 

• определять цели собственной предполагаемой карьеры; 

• формировать опыт профессиональной деятельности на основе профессиональных проб; 

• называть мотивационные факторы выбора профессии; 

• составлять и анализировать личный профессиональный план; 

• моделировать проектную деятельность при создании собственного дела; 

• не допускать возможных ошибок при выборе профессии; 

• применять знания и умения при организации школьной компании и в процессе ее 
деятельности; 
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• правильно составлять резюме при приеме на работу; 

• использовать приемы делового общения, способы решения конфликтов; 

• избегать конфликтов в процессе трудовой деятельности, формировать положительное 
мнение коллектива о себе; 

• пополнять и обновлять знания, умения и навыки.  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПРЕДМЕТ В 
ПРОФЕССИИ»  

Курс изучается еженедельно, отводится по 1 ч в  неделю в 10-11 классах, всего на курс – 68 ч: 34 
– в 10 классе, 34 – в 11.. 

10 класс 
Тема 1. Взаимосвязь учебных предметов и профессиональной сферы 
Языки и литература. (Журналистика. Библиотековедение. Перевод. Логопедия. 

Литературная критика. Редактор, корректор. Преподавание языка и литературы. 
Делопроизводство. Философия. Политология. Научный референт. Литературно - художественное 
творчество: писатель, поэт, сценарист).  

Математика и информатика. (Математика и ее специализации. Программирование. 
Экономика. Бухгалтерский учёт. Статистика. Вычислительная техника. Инженерные 
специальности. Строительство. Геодезия. Мелиорация. Землеустройство. Научная работа и 
преподавание). 

Физика. (Специальности по механике, электронике, радиоэлектронике. Фототехнология. 
Связь. Энергетика. Авиация. Космонавтика. Научная работа и преподавание. Экология. 
Фотодело. Смежные области физики, химии и биологии).  

Химия. (Химия и специальности химической промышленности. Технологии пищевой 
промышленности. Фармация. Бытовое обслуживание: оператор химчистки. Полиграфия. 
Медицина. Экология. Научная работа и преподавание). 

Биология. (Биология и её специализации. Биохимия. Биофизика. Агрономия. Медицина. 
Ветеринария. Психофизиология. Экология. Ландшафтное проектирование и архитектура. 
Фитодизайн. Научная работа и преподавание). 

География. (География и её специализации. Геология. Транспорт. Лесоводство. Горное 
дело. Торфяное производство. Геодезия и картография. Краеведение. Туризм. Экскурсовод. 
Политическая работа. Внешнеэкономическая деятельность. Дипломатическая работа. Научная 
работа и преподавание).  

История. (История и её специализации. Юриспруденция. Архивная работа. Правоведение. 
Экономика. Политология). 

Психология. (Семейный психолог. Различные направления психологии. Научная работа и 
преподавание). 

Трудовое обучение. (Специальности дерево- и металлообработки. Строительство. 
Сантехника. Машиностроение. Текстильные специальности. Основные специальности пищевой 
промышленности. Швейные и другие специальности бытового обслуживания населения).  

Музыка. (Сочинительство. Исполнительская работа. Преподавательская деятельность. 
Работа в кино, театре, на радио, на телевидении).  

Изобразительное искусство. (Художник. Декоратор. Дизайнер. Архитектор. Ландшафтный 
архитектор. Фотограф. Парикмахер. Модельер. Преподавательская работа. Работа в театре и 
кино. Декоративно-прикладное искусство. Реклама. Полиграфия. Хореография. Исполнители. 
Преподаватели). 

Физкультура. (Тренерская и преподавательская работа. Культурно-массовая работа. 
Спортивная медицина. Туризм). 

 
Блок - Профессия, квалификация, специальность, специализация, должность.  
Данный блок представляет собой план занятия с учащимися по темам, представленным в 

разделе Тема 1. 
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Возможные пути получения профессионального образования. 
Психологические типы профессий. 
Классификации профессий. Общие и частные психологические признаки анализа 

профессий.  
Мотивационные факторы выбора профессии. Самооценка и уровень притязаний. 

Определение профессионально важных качеств и типа будущей профессии.  
Способности человека. Приемы оценивания способностей человека. Соотношение 

способностей и профессии. Оценка профессионального потенциала.  
Профессия и здоровье. Определение профессиональной пригодности.  
Профессиограммы.  
 
11 класс 
Тема 2. Основные характеристики рынка труда  
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Выявление новых тенденций в сфере 

занятости. Источники информации о рынке труда в стране и регионе. Прогнозирование ситуации 
на рынке труда. Ситуация на рынке труда Краснодарского края. 

Служба занятости населения в РФ: структура, задачи и основные направления 
деятельности.  

Тема 3. Организация производства 
Основные отрасли производства в стране и регионе. Ведущие предприятия региона и 

ситуация на рынке труда Краснодарского края. 
Основные подразделения производственных, коммерческих и сервисных предприятий. 
Профессиональный состав специалистов производственных, коммерческих и сервисных 

предприятий. «Воротнички» и их классификация. 
Тема 4. Основы построения профессиональной карьеры 
Формула профессии. Способы приобретения профессии. Возможные пути получения 

профессионального образования.  
Понятие карьеры и ее виды. Построение карьеры. Самообразование и профессиональное 

совершенствование. Определение целей в выборе профессии. Гармония поставленной цели и 
личности. Ошибки при выборе профессии. 

Профессиональные пробы. Выполнение профессиональных проб по различным сферам 
профессиональной деятельности человека: «Человек - Человек», «Человек - Техника», «Человек - 
Природа», «Человек - Знаковая система», «Человек - Художественный образ».  

Составление профессиограммы. Стратегия трудоустройства на рынке труда на основе 
профессиональных проб. Знакомство со справочной профессиографической литературой. 

Профессиональное образование и самообразование. Возможные пути получения 
профессионального образования и способы приобретения профессии. Самообразование и 
профессиональное совершенствование. 

Тема 5. Основные правила устройства на работу 
Требования КзоТ РФ по организации труда детей и подростков.  
Этапы поиска работы.  
Самореклама. Навыки самопрезентации. Трудоустройство через Интернет. 
Резюме: структура, виды и требования к составлению. Обязательные разделы резюме. 
Собеседование как этап трудоустройства. Психологические аспекты собеседования. 
Трудовой контракт и его структура. Виды контрактов. Правила заключения и расторжения 

трудового контракта.  
Деловое общение. Конфликт и его виды. Способы разрешения конфликтов. 
Тема 6. Проектная деятельность 
Целеполагание в проектировании. Интеграционный характер проектирования в 

профессиональном самоопределении. 
Учебный творческий проект и алгоритм его выполнения. Различные модели проектной 

деятельности.  
Содержание и принципы разработки проектов. Оценка творческого проекта. Критерии 

оценки проектов. Банк проектов. 
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Этапы проектной деятельности. Выбор и обоснование темы проекта. Планирование. 
Последовательность выполнения проекта.  

Проект создания собственного дела. Предпринимательская идея. Риски 
предпринимательства. Личность предпринимателя. 

 
2.2.27. Финансовая грамотность 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курса отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.1. Планируемые личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
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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. 
 
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;   
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готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
1.2. Планируемые метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника; 
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи педагогического работника; 
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
педагогического работника; 
овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления 
информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 
практических задач при организующей помощи педагогического работника; 
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику в случае личных 
затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
9. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
6. 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. 
1.3. Планируемые предметные результаты 
Изучение предметной области  должно обеспечивает: 
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики; 
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 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики отражют: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 
системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
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овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 
задачи: 
− «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  
− «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 
сфере информационных технологий и др.»;  

− «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  
− практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
− математика для использования в профессии; 
− творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ»  

10 класс 
I  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни - 10ч 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить 
сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 
выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 
II Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов - 10ч 
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие 
фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности 
III Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата - 7ч 
Что такое налоги и почему их нужно платить. Основы налогообложения граждан. 
Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет 
IVСтрахование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду - 7ч 



397 
 

 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние. Здоровье и жизнь — высшие блага: поговорим о личном страховании. Если 
нанесён ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору 
страховщика 
 
11 класс 
V Собственный бизнес: как создать и не потерять - 14ч 
Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы в 
собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми 
рисками может встретиться бизнесмен.  
VI Риски в мире денег: как защититься от разорения - 10 ч 
Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или Как не попасть в 
сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или Как не потерять 
деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат». 
VII  Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления - 10ч 
Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия. Как распорядиться своими пенсионными 
накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери 
свой негосударственный пенсионный фонд». Итоговое занятие. 



2.3. Рабочая программа воспитания среднего общего образования 
 
РАЗДЕЛ  1. ЦЕЛЕВОЙ  

Рабочая программа воспитания среднего общего образования (РПВ СОО) ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» разработана в соответствии с  требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее — ФГОС) среднего общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), на основе анализа деятельности школы, с учётом 
многолетних традиций школы. 

Программа сформирована с учетом следующих нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов: 
«Конституции Российской Федерации» (принята 12.12.1993 с изменениями от 01.07. 2020) 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
изменениями, вступившими в силу 01.07.2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 
года); 
Федерального закона № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»; 
Указа Президента РФ от 21.07. 2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 
2030 года»; 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
Приказ  Минпросвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы  начального общего образования»  (п.24 - Федеральная 
программа воспитания) 
Приказ  Минпросвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
(п.26 - Федеральная программа воспитания)                                    
Приказ  Минпросвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования» (п.26 - Федеральная 
программа воспитания) 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ 
от 29.05.2015 №996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021- 2025 гг. (распоряжение 
Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945-р); 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400); 
Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
Национального проекта « Образование»  на 2021–2024 годы; 
Концепции государственной семейной политики РФ на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) и Плана мероприятий по её реализации (распоряжение 
Правительства РФ от 09.04.2015 №607-р); 
Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 № 1726-р) и плана мероприятий по её реализации (распоряжение Правительства РФ 
от 24.04.2015 № 729-р); 
Распоряжения Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении информационной 
безопасности детей»; 
УставаЧОУ-СОШ «Новый путь».  

Рабочая программа воспитания обучающихся при получении начального, основного и  
среднего общего образования (далее – Программа) построена  на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФООП СОО; 
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– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
Краснодарского края, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 
профессиональных предпочтений. 

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

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

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в школе; 
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

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

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
– воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

– духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

– воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 
и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. 
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Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-
целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 
народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 
социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 
поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 
общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 
самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 
значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 
Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 
направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 
человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 
человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми 
в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 
происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 
обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 
составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 
целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 
ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 
деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 
которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 
страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 
воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 
мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 
нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 
−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 
защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 
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−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 
разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 
воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 
России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 
особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 
организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 
особенности местного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 
деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 
ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 
внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 
ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 
партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 
языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 
решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания. 
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 
этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 
цель воспитания обучающихся в школе:  

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 
обучающихся 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, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  
усвоение ими 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, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности; 
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достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС СОО. 

– Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

– осознание российской гражданской идентичности; 

– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся в Школе 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно–нравственного и социального развития личности. 
В содержании программы духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся школы 
учтены определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 
России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Аксиологический принцип. 
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально–педагогическое пространство 
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 
обучающихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно–нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 
Принцип идентификации. 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно–смысловой сферы личности. Духовно–нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 
механизм – происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 
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позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 
других. 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно–деятельностный характер. Ребенок включён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 
осуществляется при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 
общественных идеалов, ценностей) социально–педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально–
педагогического партнёрства становится ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 
и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально–педагогическое взаимодействие школы и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это значимая педагогическая поддержка, 
оказываемая в процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
Принцип системно–деятельностной организации воспитания. 
Согласно системно–деятельностному подходу, воспитание  – это преобразование знания о 
ценностях в реально действующие мотивы поведения. Воспитание как деятельность должно 
охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами.  
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно–нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической печати, публикаций, радио– и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
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– других источников информации и научного знания. 

Системно–деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 
согласована. Системно–деятельностная организация воспитания стремится преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную 
и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Принцип гендерного подхода.  
Данный принцип заключается в учете специфики воздействия на развитие мальчиков и 

девочек всех факторов учебно–воспитательного процесса (содержание, методы обучения, 
организация школьной жизни, педагогическое общение, набор предметов и др.) Школе как 
социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими;  

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  
их воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий  
с обучающимися;  

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
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– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

– организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  
и реализовывать их воспитательный потенциал; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

– организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Цели воспитания напрямую связаны с возрастными особенностями обучающихся, что позволяет 
выделять  целевые приоритеты на каждом уровне образования. В воспитании обучающихся 
юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 
социально значимых дел: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

– опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  
или на улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

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

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
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жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 
ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 
В тексте «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), в которой отмечается: 
«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 
культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отечеством». Программа школы согласно Стратегии 
опирается на традиционные источники нравственности: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– человеколюбие – это любовь к человечеству, к людям, готовность помочь им. Это также 
потенциальное наличие у окружающих людей доброго, непредвзятого отношения по 
отношению к другим людям, отсутствие злости к ним; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

– патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

– гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

– совесть – способность человека критически оценивать свои поступки, мысли, желания, 
осознавать и переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство; 

– справедливость – положительное духовно-нравственное качество личности и 
деятельности, характеризующее человека, живущего по принципу соответствия морали и 
закона; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

– честь – высокие моральные принципы и качества, достойные уважения; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

– нравственный долг – это закон, которым должен руководствоваться каждый человек, 
обязанность перед собой и другими; 

– воля – способность человека сознательно управлять своими действиями, преодолевать 
трудности для достижения поставленных целей; 

– личное достоинство – уважение и самоуважение человеческой личности как морально-
нравственная категория; 

– добро – духовно-нравственная категория, с помощью которой человек выражает высокую 
положительную оценку какого-либо явления или действия. 

 
В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся 
основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 
самоопределения; 
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– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 
основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

– обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 
традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

– ФГОС определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания». 

1.2. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 
уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. 
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8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 
целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания 
в соответствии с ФГОС на уровнях среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  
среднего общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-
патриотическое 
 

– знающий и любящий свою малую родину, свой край, 
имеющий представление о Родине - России, ее территории, 
расположении; 

– сознающий принадлежность к своему народу и к общности 
граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 
народам; 

– понимающий свою сопричастность к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, 
Российского государства; 

– понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), праздников, 
мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение; 

– имеющий первоначальные представления о правах и 
ответственности человека в обществе, гражданских правах и 
обязанностях; 

– принимающий участие в жизни класса, 
общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности. 

Духовно-
нравственное 

– уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 
своего народа, семейные ценности с учетом национальной, 
религиозной принадлежности; 

– сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 

– доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 

– Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 
поступки. 

– Владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные 
навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

– Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
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интерес к чтению. 

Эстетическое – способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, искусстве, творчестве людей; 

– проявляющий интерес и уважение к отечественной и 
мировой художественной культуре; 

– проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия 

– бережно относящийся к физическому здоровью, 
соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 
себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 

– владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

– ориентированный на физическое развитие с учетом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

– сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое – сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 
общества; 

– проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 
отношение к результатам труда, ответственное потребление; 

– проявляющий интерес к разным профессиям; 

– участвующий в различных видах доступного по возрасту 
труда, трудовой деятельности. 

Экологическое – понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 
от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

– проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 
существам; 

– выражающий готовность в своей деятельности 
придерживаться экологических норм. 

Ценности научного 
познания 

− выражающий познавательные интересы, активность, 
любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 
уважение к научным знаниям, науке; 

− обладающий первоначальными представлениями о природных 
и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 
природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 

− имеющий. первоначальные навыки наблюдений, 
систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 
гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

– включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

– учитывающего историко-культурную  и  этническую  специфику Краснодарского  края, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).    

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 
коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 
сообщество, общественность.   

Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа «Новый 
путь» (Школа) является негосударственным (частным) образовательным учреждением. 

Юридический адрес Школы: Российская Федерация Краснодарский край 352905 город 
Армавир улица Тургенева , 106. 

Полное наименование Школы: Частное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа “Новый путь”, сокращенное наименование: ЧОУ-СОШ «Новый 
путь». 

Учредителем Школы является местная религиозная организация христиан веры 
евангельской Христианская Миссия “Восстановление” города Армавира Российской Церкви 
христиан веры евангельской, зарегистрированная Главным управлением Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю 26.01.2000 г. № 229. Устав школы утвержден 
протоколом ХМ «Восстановление» № 3 от 26.01.2009г. Отношения между Школой и 
Учредителем определяются договором, заключенным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, смету, 
самостоятельный баланс, гербовую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке и указание на его местонахождение, штампы и бланки со своим наименованием, 
расчетный счет в учреждениях банков. 

Электронный адрес: new_way96@mail.ru 
Адрес сайта школы: http:// www.newway-school.ru  
Свидетельство о регистрации юридического лица ОГРН 1022300629328 серия 23 № 

007005305 от 27.02.2009 года. 
Лицензия - серия А № 176385 , регистрационный № 1487 от 14.09.2007 года, срок 

действия с 14.09.2007 года по 14.09.2012 года. Приложение к лицензии А № 176385 , от 
14.09.2007 года № 1487 

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-001263 от 03.07.2009г. выдана 
департаментом Здравоохранения Краснодарского края. 

Лицензия  на  право ведения образовательной  деятельности  регистрационный  N 06317 
от 28.07.2014 г. выдана Министерством образования и науки Краснодарского края серия 23Л01 N 
0003175.  Приложение  N 1  к  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  от  
28.07.2014 г. серия 23П01  N 0008175. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 00107 от 05.04.2010 г.  
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный N 03223 от 29.12.2014 

г.,  выданной министерством образования и науки Краснодарского края. 
В работе с учащимися Школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 
рекомендациями Департамента образования Краснодарского края, Управления образования г. 
Армавира, внутренними приказами. 
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http://gimnaz.univers.krasu.ru/
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Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам, 
указанным в уставе, в соответствии с Типовым положением (п. 1,2,39) и Законом РФ «Об 
образовании» (ст.9 п.3, ст.19) 

Частное  общеобразовательное  учреждение  - средняя общеобразовательная школа  
«Новый  путь», именуемая в дальнейшем Школа, является некоммерческой организацией в 
организационно-правовой форме частного учреждения.  

Тип школы: общеобразовательная организация. 
Девиз школы: «Ребёнок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается, и 

воспитывается, и обучается». (С.Л.Рубинштейн) 
Школа руководствуется следующими принципами: 
Целью деятельности Школы является выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 
адаптироваться  к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье. 

Направления развития школы: 
– реализация концепции развития школы на базе принципов личностно-ориентированного 

обучения, воспитания и развития; 
– изменение содержания образования программ обучения и воспитания; 
– включение учащихся и их родителей в процесс создания адаптивной школы; 
– создание оптимальных социально-психологических условий для педагога и ученика; 
– подготовка педагога к работе в условиях творческого эксперимента; 
– комплексное применение информационных технологий в учебном процессе, как один их  

вариантов реализации принципов личностно-ориентированного обучения, создания условий для 
самообразования, приобретения личного позитивного опыта применения информационных 
технологий: 

– регулярное и целенаправленное применение ИТ педагогами и учащимися в учебном 
процессе; 

– развитие межпредметных связей на основе курсов информатики и информационных 
технологий; 

– интерактивное обучение на базе программно - методических комплексов; 
–  творческо-издательская деятельность; 
–  разработка систем мониторинга; 
– накопление системы  социально-ценных традиций коллектива школы, охватывающих 

основные стороны его жизни, создающих условия для проявления воспитанниками инициативы, 
самостоятельности; 

– совершенствование управления системами воспитания в классных коллективах и 
индивидуального подхода к воспитанникам; 

– обеспечение высокого уровня учебного процесса в школе, постоянное 
совершенствование его содержания и методики; 

– создание условий для достижения каждым школьником успеха в учении; 
– постоянное совершенствование созданной в школе системы научно-методической 

работы и  педагогического самообразования, исследовательской работы руководителей школы, 
учителей и учащихся; 

– постоянное совершенствование управления адаптивной школой в режиме развития, 
разработка систем мониторинга. 

Стратегическая идея -  реализация личностно-ориентированного образования. 
Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы. 
Учащиеся в школе,  осуществляющие личностно-ориентированное образование, должны 

не  просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоциональной жизнью, в которой они 
могут удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к 
взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, 
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нашедшего свое место в жизни, удовлетворенный своей деятельностью и приносящий добро и 
пользу всему обществу. Исходя из этого, школы ставит перед собой следующие цели: 

– создание воспитательно-образовательной среды, способствующей выявлению и 
развитию способностей каждого ученика, формирование свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями и ориентированной 
на высокие нравственные ценности; 

– отработка модели адаптивной школы, отвечающей меняющимся социальным и 
педагогическим условиям; 

– повышение роли образования в воспитании личности; 
– обеспечение социальной защищенности участников образовательного процесса. 
Эти цели и задачи работы школы  осуществляются через реализацию государственных 

образовательных программ, здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированных 
технологий. 

Воспитательная работа в школе охватывает следующие  направления: духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, эколого-валеологическое, профессионально-
трудовое, художественно-экологическое. 

Целью деятельности Школы является: выявление и развитие способностей каждого 
ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 
адаптироваться к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье и окружающей 
природе. 
Основными задачами Школы являются: 
-реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;  
-обеспечение непрерывности начального, среднего и высшего образования; 
-наиболее полное удовлетворение потребностей населения в получении полноценного, 
качественного, общего среднего образования; 
-создание условий для гармоничного и всестороннего развития личности учащегося;  
-обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем 
личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 
-своевременное выявление способностей и наклонностей ребенка для дальнейшего 
целенаправленного их развития;  
-максимальное использование дисциплин для формирования духовной сферы личности;  
-изучение дополнительных курсов и дисциплин; 
-взаимодействие с семьёй обучающегося для полноценного развития личности; 
-реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности ; 
-овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне; 
-подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 
обучению. 
Концепция  развития школы 
Мы строим школу,  

– в которую с радостью ходит ребенок, 

– в которой с удовольствием работает учитель, 

– и которой гордится и дорожит родитель. 

Цель образования – ОБРАЗ-ование. Целью образования в школе является – формирование 
ОБРАЗА, духовно – нравственной и социально активной личности, воспитание в рамках своей 
страны поликультурного поколения, обладающего общепланетарным мышлением, то есть 
способностью человека рассматривать себя не изолированно, не только как представителя 
национальной культуры, проживающего в определенной стране, но и в качестве гражданина 
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мира, позиционирующим себя субъектом диалога культур и осознавшего свою роль и 
ответственность в глобальных общечеловеческих процессах.  
Стратегической задачей программы развития «Горизонты» является рокировка триады  
ОБРАЗОВАНИЯ: «РАЗВИТИЕ-ОБУЧЕНИЕ-ВОСПИТАНИЕ». При этом ученик развивается 
через развитие учителя и, наоборот, учитель развивается через развитие ученика. Учитель и 
ученик – саморазвивающиеся системы  на основе единых принципов построения содержания 
образования, форм и методов обучения, а также способов отношения между субъектами. 
Современные Федеральные государственные стандарты предлагают формировать у младших 
школьников не просто знания, умения и навыки по отдельным учебным предметам, 
а надпредметные умения и навыки к самостоятельной организации учебной деятельности, 
к решению задач и проблем, рефлексии. 
С одной стороны,  «метапредметность» состоит в обучении школьников общим приемам, 
техникам, схемам, образцам мыслительной  работы, которые воспроизводятся при работе 
с любым предметным материалом. С другой стороны, метапредметный подход основывается на 
метапредметном содержании образовании, выходящем за рамки учебных предметов и 
стремящемся к первоединым основам. 
Результатом метапредметного обучения является: 
− добывать информацию из косвенных источников, 
− умение «видеть» проблему во всей ее многоплановости, 
− умение ставить корректные задачи перед собой, чтобы решить проблему, 
− умение продуктивно взаимодействовать с людьми (и со старшими, и с младшими, и со 

сверстниками), 
− умение работать командно, 
− умение управлять собственными интеллектуальными ресурсами, 
− умение применять имеющиеся знания в нестандартных ситуациях, 
− наконец, умение учиться. 
− развитие мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия, умение анализировать 

информацию, 
− формирование метаумений - присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 

(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 
− теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 
− навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию); 
− критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие 

заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, 
невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

− творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в стандартной 
ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, комбинирование известных 
способов деятельности с новыми); 

− регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение целей, 
планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 

− качества мышления (гибкость, антиконформизм, диалектичность, способность к широкому 
переносу и т.п.). 

Метапредметное обучение должно опираться на методы и принципы холистического обучения.  
«Холизм»-применяется для обозначения принципа целостности. Холистическое  обучение –
гармоническая система, обращенная к ученику; используемые при этом методы основаны на 
гармоничном сочетании работы обоих полушарий головного мозга. 
Метапредметное обучение способствует обеспечению идеала целостности образования, 
формированию направления синергетической педагогики. Синергетическая педагогика – это 
такой развивающийся образовательный процесс, в результате которого происходит совокупное 
согласованное развитие субъектов данного процесса – учителя и ученика. Развитие и 
самоорганизация этих процессов происходит на основе единых принципов построения 
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содержания образования, форм и методов обучения, а также способов отношения между 
субъектами. 
Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь» отражают особенности образовательного 
процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников образовательной 
деятельности, реализуют задачи воспитания гражданственности. ЧОУ-СОШ «Новый путь» при 
выборе символов и атрибутики руководствуется их доступностью для каждого обучающегося, 
безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания для воспитанников. 
Символика и атрибутика ЧОУ-СОШ «Новый путь» отражает чувство уважения к традициям. 
Символика и атрибуты Российской Федерации и Краснодарского края являются обязательными 
для исполнения на патриотических торжествах, посвященных важнейшим событиям страны и 
(или) края.  
Символика и атрибуты ЧОУ-СОШ «Новый путь»: 
Эмблема - золотисто-коричневый треугольник и  зеленый лист клевера;  
–треугольник выражает собой смысл триединства: семья, ребенок, школа. Треугольник 
символизирует также движение вперед, развитие; 
–лист клевера, изображенного на эмблеме, является символом физического и духовного роста 
обучающихся, символом жизни. 
Эмблема отражает девиз школы: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым 
делам»; 
Эмблема является обязательным атрибутом школьной формы обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый 
путь». 

Ключевые периоды в развитии ЧОУ-СОШ «Новый путь»: 
ЧОУ-СОШ «Новый путь» была основана в г. Армавире Краснодарского края в 1996 году. 

На момент открытие школы в ней было 22 ученика и 4 учителя. Официальный день рожденья 
школы - 1 октября 1996 года - дата получения первой лицензии. В 1997 г. состоялось подписание 
договора о сотрудничестве с Модельной «Школой завтрашнего дня» в г. Москве, была проведена 
первая школьная творческая олимпиада, состоялся первый выпуск школьного журнала 
«Саквояж». В 1998 году состоялось открытие класса НИПТУРШ, активно осуществлялось 
сотрудничество с Институтом усовершенствования учителей города Армавир. 1999 год в 
истории ЧОУ-СОШ – время проведения первого летнего «английского лагеря». В 2000 году 
педагогическим коллективом ЧОУ-СОШ были проведены первые открытые уроки для учителей 
школ города и районов. 2001 год был ознаменован сменой руководства школой - должность 
директора заняла Кудаева Нариннэ Борисовна. В этом же году школа отметила свой первый 
юбилей – 5 летие со дня основания. 

2002 год – новая страница в истории ЧОУ-СОШ «Новый путь» - образовательное 
учреждение получило новое здание школы и новый адрес – город Армавир, ул.Тургенева ,106. 

 В 2003 году были проведены первые государственные экзамены учащихся «Нового 
пути»на базе МОУ-СОШ № 9. Выпускники 9 класса получили аттестаты. Также в этом году 
были организованы и проведены первые семинары для  учителей школ города и края. 

2004 год – год первой государственной аккредитации школы. В этот период велось 
сотрудничество с МАХШ (Международная ассоциация христианских школ), педагоги и 
учащиеся принимали участие в конференциях, семинарах и конкурсах МАХШ. 

В 2005 году состоялась  первая поездка школьников в Москву, первая поездка 
школьников за границу - в Англию. 2005 год – год, когда школу покинули  первые выпускники 
11-го класса. В этот период ЧОУ-СОШ получает благодарность от ДОН Краснодарского края за 
высокое качество образования, одерживает первые победы в спортивном ориентировании. 

2006 год – год победы школы в городском конкурсе, посвященном Дню города. В этот 
период ведется разработка макета школьной формы. «Новый путь» отмечает 10-летний юбилей. 

В 2007 году материально-техническая база школы пополнилась за счет приобретения 
интерактивной доски. Учащиеся школы совершили экскурсионную поездку в г. Сочи. Было 
проведено мероприятие «Месяц мам и пап». 

2008 год отмечен формированием в школе лицензированного медкабинета, утверждением 
фирменных значков и логотипа школы. Была введена школьная форма (См. Прил. Г), Учащиеся 
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школы совершили экскурсионную поездку в г. Ростов-на-Дону. В этом же году был создан 
официальный сайт школы, была открыта школьная столовая, построен и введен в эксплуатацию 
школьный спортзал. В 2009 году осуществлялось сотрудничество с общественной городской 
организацией  «Особенный ребенок», проводились собрания для мам и была осуществлена 
первая поездка учащихся в г. в Волгоград. Также в школе был введен праздник «День ученика». 

2010 год – год реализации социального проекта «Мы нужны друг другу», введения 
торжественной церемонии награждения выпускников 11 класса; 2011 год был отмечен юбилеем 
15-летия школы. В этом же году некоторые выпускники  школы становятся учителями (Рогожин 
Я.Ю., Бойнова И.В, Прилепина А.С.). 

В 2012 году в ЧОУ-СОШ было введено горячее двухразовое питание и была отменена 
системы меритов в средней и старшей школе. 2013 год в истории школы отмечен 
деятельностью  школы раннего развития «Тропинка» и введением спортивной школьной формы. 
В 2014 году на базе школы проводятся Международные конкурсы, Фестиваль детства для детей с 
ограниченными возможностями. Еще одно немаловажное событие – публикация о школе в 
муниципальном юбилейном издании, посвященном Дню города «Наш Армавир: образование, 
культура и искусство». 

2015 год стал годом аккредитация школы сроком на 11 лет. Также была получена 
 бессрочная лицензия и состоялась первая поездка учащихся в Санкт-Петербург. 

В 2016 году «Новый путь» отметил очередной юбилей – 20 лет. В этом году школа  
получила статус краевой площадки передового педагогического опыта. 2017 год – стал годом 
создания СМИ  - «Образовательный портал «Новый путь». В этом году педагогический 
коллектив школы оказал помощь организации «Особенный ребенок» в получении гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов. В 2018 году была создана страница школы в социальной сети «ВКонтакте»; 2019 год 
стал для ЧОУ-СОШ «Новый путь» годом успешного прохождения проверки Рособрнадзора. 

В 2022 году «Новый путь» отметил очередной юбилей – 25 лет. 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Программа  Воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 
идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 
благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
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(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и потребностей. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) представлены модульно по 
следующим направлениям программы: 
– гражданско–патриотическое;  
– духовно–нравственное;  
– эколого–валеологическое;  
– профессионально–трудовое;  
– художественно–эстетическое; 
– досуговое.  

Каждое направление реализуется в следующих тематических блоках: 
–  «Я-гражданин»; 

–  «Человек в обществе»; 

–  «Я и природа»; 

–  «Путь к успеху»; 

–  «Я и искусство». 

Реализация тематических блоков осуществляется через воспитательные модули: 
– «Классное руководство»; 

– «Школьный урок»; 

– «Работа с родителями(законными представителями)»; 

– «Основные школьные дела»; 

– «Детские общественные организации»; 

– «Школьные медиа»; 

– «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

– «Профилактика и безопасность» 

– «Организация предметно-пространственной среды». 

Модули «Самоуправление» и «Профориентация» входят в тематический блок «Путь к 
успеху». 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
Данные воспитательные модули способствуют реализации всех мероприятий 

тематических блоков системы воспитания. 
МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы:  

1.Участие во Всероссийских акциях: «Голубь Мира», «Георгиевская ленточка», 
«Подари книгу» и др. 

2.Спортивные соревнования, творческие конкурсы, предметные олимпиады на уровне 
муниципалитета, края, страны. 

3. Акции и проекты «Движения Первых». 
4. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 
5. Церемониал поднятия Государственного флага Российской Федерации. 
На школьном уровне: 
Перечень общешкольных праздников и мероприятий: 
1. День Здоровья. Туристический слет. 
2. День  Знаний – торжественная линейка. 
3. День Учителя. 
4. День Самоуправления. 
5. День народного единства. 
6. «Ярмарка ненужных вещей» 
7. Неделя «Дружба народов». 
8. Рождественский праздник. 
9. Месячник военно-патриотического воспитания. 
10. Месяц Семьи. 
11. Творческая олимпиада. 
12. Премия «Ступенька к успеху». 
13. День Победы. 
14. Последний звонок – торжественная линейка. 
15. «Фестиваль детства». 
16. Церемония награждения победителей и призёров школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. А также победителей и 
призеров творческих и предметных конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. 

На уровне классов: 
участие школьных классов в реализации основных общешкольных дел, выбор и 

делегирование представителей классов в Совет Учащихся дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел. 

На уровне обучающихся:  
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 
ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, 
даются разовые посильные поручения. 
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 
уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта 
и т.д.  

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает: 
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 
другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта. 

В школе реализуется общешкольный социальный проект «Мы нужны друг другу», 
разработанный и успешно внедряемый в ЧОУ–СОШ «Новый путь» с 2011 года совместно с 
Армавирской городской общественной организацией «Особенный ребенок» (Общество помощи 
детям с синдромом Дауна). 

Содержанием проекта является волонтёрская деятельность, направленная на 
организацию совместных мероприятий – встреч (инклюзивных занятий) обучающихся ЧОУ – 
СОШ «Новый путь» и детей с синдромом Дауна. 

Проект рассчитан на разновозрастную категорию детей. В рамках данного социального проекта 
ежемесячно на базе школы планируются инклюзивные занятия коррекцоинно–развивающей 
направленности, а также совместные воспитательные мероприятия и развивающие занятия: 
«Веселый спорт», «День рождения куклы», «Праздник урожая», «В гости к зимушке–зиме. В 
лесу родилась ёлочка…», «Рождество», «Путешествие по странам» и др. Проводят занятие 
педагог–психолог, классные руководители и обучающиеся – волонтеры или члены Совета 
Учащихся ЧОУ – СОШ «Новый путь». На протяжении всех мероприятий школьники находятся 
рядом с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, оказывая им посильную 
направляющую помощь. На занятиях особое внимание уделяется речевому развитию, развитию 
мелкой моторики, восприятия, памяти, внимания, мыслительных процессов, координации 
движений. Финальным мероприятием социального проекта праздник «Фестиваль детства» для 
детей с ограниченными возможностями. Находясь среди своих сверстников, с похожими 
проблемами, дети с синдромом Дауна перестают испытывать чувство неполноценности, 
охотнее общаются. Лишаясь гиперопеки родителей, дети учатся быть самостоятельными, берут 
на себя ответственность за решение посильных проблем. Школьники проникаются пониманием 
того, что простые (элементарные на их взгляд вещи) с трудом даются особенным детям.   

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 
и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: 
в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  
на природу, в парк, спортивную площадку, в библиотеки города, национальные центры и 
общины города и края, планетарии,  художественные мастерские, зоопарки, в кинотеатры, 
театры и др.; 

– литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 
работниками и родителями обучающихся в пределах города, а также другие города 
Краснодарского края и страны;  

– турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 
обучающихся и их родителей («День Здоровья» - общешкольный турслет, который 



420 
 

 

проводится осенью и весной. Это соревнования  разновозрастных команд, которые 
возглавляют старшеклассники); 

– городские соревнования по спортивному ориентированию. 

Каждое мероприятие данного модуля осуществляется при наличии следующих 
участников: 

 
Экскурсии, экспедиции, походы входят в состав каждого тематического блока, тем 

самым помогают реализовать основные направления воспитательной работы:  

 
МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Осуществляет работу с классным коллективом во всех сферах воспитания и 

социализации – классный руководитель. 
Основные направления работы по реализации модуля: 

– реализация федерального проекта «Разговоры о важном»; 

– участие в церемониале поднятия Государственного флага Российской Федерации; 

– планирование воспитательной работы с классом на каждую четверть и год; 
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– планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

– анализ воспитательной работы с классом за год; 

– реализация мероприятий основных воспитательных тематических блоков («Я-гражданин», 
«Я и Природа», «Я и искусство», «Путь к успеху», «Человек в обществе»); 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  и анализе; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 
укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения; 

– доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 
совместный поиск решений проблем, коррекция поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

– проведение открытий и внутриклассных мероприятий;  

– проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

– выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

– работа над Картой характера; 

– работа с Портфолио классного руководителя; 

– индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем;   

– коррекция поведения обучающегося; 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания,  на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

– проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов 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, участвовать в 
родительских собраниях класса; 
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– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах  и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям обучающихся или их законным представителям  в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– проведение индивидуальных консультаций для родителей; 

– организация и проведение регулярных родительских собраний, 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, 
администрацией; 

– создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

– привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Классными руководителями реализуется курс «Безопасные дороги 
Кубани» с 1-11 классы. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 
может предусматривать: 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

-разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 
детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 
безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и другие); 

-организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

-профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 
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-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

-профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и 
обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 
индивидуального способа здорового образа жизни.  

Направления профилактической работы В Школе: 
– Детский дорожно-транспортный травматизм. 

– Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

– Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми. 

– Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома.  

– Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

– Профилактика суицидального поведения.  

– Интернет-безопасность.  

– Профилактика экстремизма. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 
несколько направлений: 
 -организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и 
методической работы,  
- профилактическая работа с участниками образовательного процесса;  
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании,  
- осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».  

Вне образовательной организации: 
- встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;  
- привлечение возможностей других учреждений, организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений.  
- занятия в спортивных школах, клубах и секциях города. 
- участие в спортивных соревнованиях города и края, в творческих конкурсах данной 

тематики. 
На школьном уровне: 

1. Неделя Безопасности. Проводится каждую четверть дважды: в начале каждой четверти и  
конце. Инструктажи: «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Безопасное селфи», 
 «Поведение при  негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и общественных местах», 
«Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте», «Правила поведения в школе», 
«Школьная форма», «Правила пользования телефонами», «Правила поведения на железной 
дороге и транспорте, на объектах ЖД транспорта», «Техника безопасности при угрозе 
терроризма»,  «Техника безопасности при похищении людей и захвате заложников», «Техника  
безопасности при массовом скоплении людей», «Правила поведения по безопасному поведению 
при теракте», «Правила поведения, когда ты один дома», Инструкция по охране труда при 
проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций. Инструкция по правилам 
поведения во время экскурсий. 
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2. Планы школы по профилактике: 
План мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и 

табакокурения плана «Антинарко». 
План мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
План мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-

подростковой среде. 
План по профилактике суицида, мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности в детско-подростковой среде и др. 
План по профилактике электротравматизма. 
3. Общешкольные мероприятия: 
- спортивные соревнования; 
- посещение кружков, факультативов, консультаций на базе школы; 
- День здоровья; 
- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов;  
На уровне классов: 
- инструктаж по ТБ; 
- проведение профилактических тематических классных часов и открытий; 
- психологические тренинги, тесты, опросы. 
На уровне обучающегося: 
- индивидуальная работа с детьми и подростками;  
- профилактические акции;  
- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
 
Классными руководителями реализуется курс «Безопасные дороги Кубани» с 

1-11 классы 
МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 
организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным 
и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 
Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся предусматривает: 

-создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 
родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 
получают советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
обмениваются опытом; 

- участие в проекте «Разговоры о важном»; 
-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий. 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-но-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучаю-щихся 
1-11-х классов. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 
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Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 
52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Задачи: 
• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого–педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно–нравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно–
нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 
реализации программ духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологической 
службы школы; 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 
внутренней политики школьной жизни; 
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• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы работы: 
• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование, письма;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи, хобби  и увлечений 
семьи, семейного досуга, профессии родителей; 

• семейные праздники; 

• участие в заседаниях Совета школы; 

• спортивные состязания и конкурсы с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – 1 сентября, День учителя,  День Матери, Рождество и Новый 
год, 23 февраля, 8 марта,  День Победы и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии (совместные посещения с родителями театров, 
музеев, кинотеатра);  

• совместные проекты; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название мероприятия Ответственные 
Цикл классных часов на тему «Моя семья» классные  руководители 
Семейные праздники классные руководители 
День рождения школы  Администрация, классные руководители 

 День матери Администрация, классные руководители 

23 февраля, 8 марта Администрация, классные руководители 
Творческая олимпиада, номинация «Семейный 
конкурс» 

Администрация, классные руководители 

Всемирный день семьи Администрация, классные руководители 
День Знаний, Последний звонок и выпускной 
вечер  

Администрация, классные руководители 

Тематические родительские собрания по 
классам, организация лектория для родителей 
по духовно–нравственному воспитанию  

Администрация, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  Администрация школы 
Привлечение родителей для совместной работы 
во внеурочное время  

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

психолог, классные руководители 

Месяц Семьи Зам. директора по ВР, педагог - психолог, 
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классные руководители 

Интересные встречи – совместные классные 
часы 

психолог, классные руководители 

 
МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 
-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
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 воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, 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, дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 
и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания  
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

• Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 
объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 
привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

• Одной из особенностей урочной деятельности является реализация всех основных 
направлений воспитательной работы школы.  Помимо этого в школе образовательная и 
воспитательная сфера подчинена реализации основной темы Метапредмета. Тема Метапредмета 
выбирается ежегодно на педагогическом совете. В рамках урока происходят метапредметные 
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погружения. Метапредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме 
Метапредмета, показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны 
следующие варианты организации таких погружений: 

• -работа в группе или паре с метапредметным текстом на уроке, выполнение 
заданий к тексту; 

• -квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции 
лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 
выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 
разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

• -интегрированные уроки, объединенные темой Метапредмета; 

• -творческие и исследовательские тематические проекты .который выполняются 
группами обучающихся в рамках урока; 

• -уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 
часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, 
цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки 
школьной программы.  

• Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты 
реализации Метапредметной темы, являются интрегрированные или метапредметные недели,  
которые призваны усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала 
и эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие недели требуют не только объединения 
усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения психолога, 
библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 
метапредметным погружениям и метапредметным неделям формируется целостная картина 
мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 
знаний, развивают способности обучающихся. 
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 
организации предусматривает: 

-организация и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или других), избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 
управления образовательной организацией; 

-защита органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
-участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
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– через деятельность выборного Совета Учащихся, создаваемого для учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

– через работу постоянно действующего школьного актива (который входит в состав Совета 
Учащихся), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий. 

На уровне классов: 
– через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров – членов Совета Учащихся, представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу  с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

– через распределение обязанностей внутри класса и действий обучающихся в зависимости 
от его функционала. 

На индивидуальном уровне:  
– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

– через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Главным формированием детского самоуправления в школе является выборный орган – Совет 
Учащихся (СУ). Вся работа СУ была направлена на решение следующих задач: 

– создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

– представление интересов учащихся в процессе управления Школой; 

– участие учащихся в общешкольных мероприятиях; 

– поддержка и развитие интересов учащихся в лицейской жизни; 

– вовлечение учащихся в решение школьных проблем, развитие социальной активности 
учащихся; 

– оптимизация контактов между классными коллективами школы; 

– организация досуга и отдыха учащихся; 

– развитие творческих и организаторских способностей учащихся; 

– помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности; 

– оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 
того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

Возглавляет СУ  - председатель СУ, которого выбирает школа путем голосования на один 
учебный год.  



430 
 

 

 

Каждый классный коллектив (точнее 6-11 классы)  выбирает лидеров класса, которые станут 
членами СУ. СУ имеет три отдела – отдел культуры (помощь в реализации мероприятий 
художественно-эстетического, духовно-нравственного и гражданско-патриотического  
направлений воспитательной работы школы), отдел спорта (помощь в реализации мероприятий 
эколого-валеологического направления воспитательной работы школы),  отдел СМИ (новостной 
отдел школы). 

 

Каждый классный коллектив внутри класса производит распределение обязанностей. 
Примерный перечень секторов функциональных обязанностей: учебный сектор, санитарно-
хозяйственный сектор, сектор культуры, сектор СМИ, сектор спорта, сектор дисциплины и 
порядка, трудовой сектор, сектор досуга и т.д. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся. Задачи медиакультурного воспитания: 
– формирование межкультурных,  межнациональных, межконфессиональных отношений 

обучающихся в сфере сотрудничества, диалогического общения;  

– развитие навыков использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного  сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

– Интериоризация гуманистических, демократических  и  традиционных  ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания  (идентификация  себя  как полноправного  субъекта  общения,  
готовность к конструированию образа партнера  по диалогу, готовность к 
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конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога  как  конвенционирования  интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).   

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного  сотрудничества, культурного 
взаимообогащения; 

– профессиональное самоопределение за счет участия в работе школьных СМИ (блогер, 
корреспондент,  автор постов, обозреватель, ньюсмейкер, автор отзывов, копирайтер и 
т.д.). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 
– разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 
(через школьную газету «Саквояж», официальный сайт школы «Новый путь», 
официальные страницы «Вконтакте») наиболее интересных  и важных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности СУ;  

– школьная газета «Саковояж» для обучающихся выпускных классов (4,9,11) – специальный 
номер «Выпускник»; печатаются произведения обучающихся (рассказы, поэтических 
произведений, сказки, репортажи и научно-популярные статьи; рисунки, коллажи, 
фотографии); 

– участие обучающихся в муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5).  

 На базе школы «Новый путь» действуют два общественных объединения: 
школьная детская организация Российское движение школьников «Движение первых» и 
волонтерское формирование «Новопутчане». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  
и слышать других: 

- социальные проекты и акции  школы («Подари книгу», «Белая гора», «Георгиевская 
ленточка») и Всероссийского РДШ «Движение первых» (Всероссийские акции в формате Дней 
единых действий и проекты РДШ «Движение первых»); 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым и нуждающимся людям 
(благотворительная акция «Ярмарка ненужных вещей», «Подарок Другу» и др);  

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (реализация проекта «Мы 
нужны друг другу» для организации «Особенный ребенок»). 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  на базе 
школы. Помощь в проведении развивающих занятий для школьников 1-7 классов. 
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-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения  в него новых участников 
(тематические открытия, совместные экспедиции и туристические походы, тематические 
квесты, «Неделя детской книги», сопровождение на выставки и музеи, совместное посещение 
кинотеатров и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (отражение дел объединений  на 
официальном сайте школы и официальных  страницах  школы в «Вконтакте», «Инстаграм»; 
получение  и ведение Волонтерских книжек); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях города, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусамтривает: 
-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

-организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 
могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 
работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 
работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Остальное – см. подробнее тематический воспитательный блок «Путь к успеху». 
МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  
 усиление личностной направленности образования;  
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 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  
 оптимизации учебной нагрузки обучающегося;  
 улучшение условий для развития ребёнка;  
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника основной школы «Модель выпускника основной школы». 
Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ЧОУ-СОШ «Новый путь» организуется по основным 
направлениям в таких формах, как кружки, курсы, олимпиады, соревнования, экскурсии, 
поисковые исследования, общественно полезная практика, взаимодействие с социумом, 
коллективное дело. 

Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. В 
плане и рабочих программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных 
занятий, в том числе активных (подвижных) занятий. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на реализацию программы воспитания: 
1) Гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
«Разговоры о важном» 
 «Моя Россия – мои горизонты» 
2) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей 
«Разговоры о важном» 
 «Моя Россия – мои горизонты» 
Социальный проект «ШКИД» 
3) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 
«Разговоры о важном» 
 «Моя Россия – мои горизонты» 
4) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
«Спортивные танцы» 
«Спортивное ориентирование» 
«Разговоры о важном» 
«Моя Россия – мои горизонты» 
5) Трудовое воспитание 
«Разговоры о важном» 
«Моя Россия – мои горизонты» 
«Предмет в профессии» 
6) Экологическое воспитание 
«Разговоры о важном» 
 «Моя Россия – мои горизонты» 
7) Популяризация научных знаний среди детей (Ценность научного познания) 
«Проектируем виртуальные экскурсии» 
«Основы финансовой грамотности» 
«Предмет в профессии» 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 
Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 
через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы, как:    

– размещение карт России, регионов, Краснодарского края, города Армавира, других 
муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 
географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 
числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
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народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 

– оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 
внеучебные занятия; 

– организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

– изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

– размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 
друга; 

– размещение тематических фотовыставок,   фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе; 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

– разработка и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты; 

– организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 

– оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях, содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

– поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 
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– разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

– создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в классах школы стеллажей свободного 
книгообмена «Буккросинг»; 

– деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

– разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда школы построена как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Все воспитательные модули реализуются через основные тематические блоки 
воспитательной работы школы. 

Каждый тематический воспитательный блок имеет цель и задачи, перечень мероприятий 
и планируемые результаты. 

Гражданско–патриотическое направление воспитания и социализации 
обучающихся.  

Тематический блок «Я  - гражданин». 
Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 
государству и гражданскому обществу. 
Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
-воспитание патриотизма, чувства гордости 
за свой край, за свою Родину, прошлое и 
настоящее народов Российской Федерации, 
ответственности за будущее России, 
уважения к своему народу, народам России, 
уважения государственных символов 
(герба, флага, гимна); готовности к защите 
интересов Отечества; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
-формирование российской гражданской 
идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

-способность к осознанию российской 
идентичности в  поликультурном  социуме  
(патриотизм,  уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему 
многонационального  народа  России,  
воспитанное чувство  ответственности  и  
долга  перед  Родиной, идентичность  с  
территорией,  с  природой  России, 
идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная  значимость  
использования  русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение 
субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа);   
-осознание своей этнической 
принадлежности, знание  истории,  языка,  
культуры  своего  народа, своего  края,  
основ  культурного  наследия  народов  
России  и  человечества  (идентичность  
человека  с российской многонациональной 
культурой, сопричастность  с  историей  
народов  и  государств, находившихся на 
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-развитие правовой и политической 
культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии 
решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой 
деятельности; развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма 
и социальной солидарности; 
-формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов;  
-воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
-формирование установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
-формирование антикоррупционного 
мировоззрения; 
-развитие способности видеть и понимать 
включенность  родной  и  других  культур  в  
расширяющийся  
-межкультурный диалог; понимать 
принципиальные критерии оценок 
позитивности или негативности этого 
взаимодействия;  
-углубление представлений о народах 
России, их  общей исторической судьбе и 
единстве;  одновременно  –  расширение 
представлений о народах  ближнего  
зарубежья; 
-расширение  и  углубление  представлений  
о  национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов  
(особенно о тех событиях, которые  
отмечаются  как  народные,  
государственные или важнейшие 
религиозные праздники). 

 

территории современной России);  
-осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям,  языкам,  
ценностям  народов  России  и народов 
мира;  
-представления о политическом устройстве  
Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах посильное введение представлений 
об участии России  в  системе  
международных  политических  и 
культурных  организаций  (ООН, 
ЮНЕСКО,  Совет Европы и др.);  
-глубокое  понимание  (в  том  числе  в  
семантико-историческом  контексте)  
символики  государства  – Флага, Герба и 
Гимна России, флага, герба и гимна  
субъекта Российской Федерации  –  
Краснодарского края, в котором находится 
образовательное  учреждение;  
-практико-ориентированные представления 
об институтах гражданского общества, о 
возможностях  участия  граждан  в  
общественном управлении, знакомство с их 
деятельностью в родной школе, 
муниципалитете; посильное введение 
представлений о соответствующих  нормах  
в Конституции  России  и федеральном 
законодательстве;  
-практико-ориентированные представления 
о правах и обязанностях гражданина 
России; непосредственное  знакомство  с  
реализацией  этих прав  на  примере  
старших  членов  семьи  и  других 
взрослых,  принадлежащих  различным  
социальным и социокультурным стратам;  
-превращение интереса к общественным 
явлениям в значимую  личностно  –  
гражданскую  потребность, понимание  
активной  роли  человека  в  обществе,  в  
том числе через личное участие в 
доступных проектах и  акциях; посильное  
введение  в кругозор подростков таких 
документов, как Всеобщая декларация прав 
человека и Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод;  
- утверждение  отношения  к  родному  и 
русскому языкам как к величайшей 
ценности, являющейся важнейшей частью 
духовно  –  нравственного наследия и 
достояния;  осознание  родного  и  русского  
языков как сокровищницы средств 
современной коммуникации; осознание в 



437 
 

 

этом контексте значения владения 
иностранными языками; сознательное  
овладение  ими  как  универсальным 
средством продуктивного взаимодействия с 
другими людьми в различных культурных  
пространствах;  
- ценностное отношение к родной культуре;  
понимание  ее  связей  и  взаимовлияний  с  
другими культурами  на  протяжении  
прошлых  эпох  и  в настоящее время. 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию 
тематического блока «Я - гражданин» 

Название Ответственные 
Федеральный проект «Разговоры о важном» Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 
Предмет «Кубановедение», региональный компонент в 
рамках программ по предметам основного общего 
образования. 

Учителя-предметники 

Уроки «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Общественные науки», «История России». 

Учителя-предметники 

Сотрудничество с правовыми организациями, 
общественностью, молодежными организациями, с 
центрами национальных культур и национальными 
общинами города Армавир и Краснодарского края. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематическая неделя, посвященная дню образования 
Краснодарского края. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематическая неделя, посвященная дню образования города 
Армавир. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Уроки Мужества – «Дни воинской славы»: 
-День окончания Второй мировой войны. Бородинское 
сражение под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией.  
-Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  
-День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 г.  
-День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941).  
-День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).  
-День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 
1941 г.  
-День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  
-Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г.  
-Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943). 
 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 
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День солидарности в борьбе с терроризмом. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день мира. Акция «Голубь мира». Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День памяти жертв политических репрессий в России. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612). 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Неделя «Дружба народов». Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день борьбы с коррупцией. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день прав человека. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День неизвестного солдата. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День Конституции Российской Федерации. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день памяти жертв Холокоста. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День вывода советских войск из Афганистана. День памяти 
воинов-интернационалистов в России. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день родного языка. Тематическая неделя 
«Русская словесность». 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Месячник военно–патриотического воспитания 
школьников.День защитника Отечества. Битва за Армавир. 
Битва за Кавказ. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Всемирный день гражданской обороны. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День русского языка.  Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День космонавтики.   Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 

кл.руководители 
Мероприятия, посвященные Дню Победы (конкурсы, 
классные часы, общешкольный праздник, оформление 
стендов, акция «Окна Победы» и др.) 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Участие в акции «Георгиевская ленточка». Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День России. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День памяти и скорби  - 22 июня. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

«Встречи с интересными людьми» - с представителями 
национальных общин города, работниками музеев и 
библиотек, с ветеранами локальных войн и ветеранами-
интернационалистами.  

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Посещение Краеведческих  музеев города и Краснодарского 
края. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 
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Посещение выставок гражданско-патриотической 
направленности города, края, страны. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Конкурсы гражданско–патриотической направленности. Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Краеведческие экспедиции по памятным местам города, 
края, страны.  

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Предметные проекты гражданско–патриотической 
направленности. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Дни государственных символов России, а также символов 
Краснодарского края. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематические классные часы и открытия по правовому, 
гражданско– патриотическому воспитанию. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Сотрудничество с правовыми организациями, 
общественностью, молодежными организациями, с 
центрами национальных культур. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Духовно–нравственное направление воспитания и социализации обучающихся. 
Тематический блок «Человек в обществе». 

Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 
окружающими людьми и в семье. 
Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
-формирование мотивационно-ценностных 
отношений  обучающегося  в  сфере  
самопознания,  самоопределения, 
самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации  и  способности  к  
духовно-нравственному 
самосовершенствованию;  формирование 
позитивной самооценки, самоуважения,  
конструктивных способов самореализации);  
- развитие способности к рефлексии 
(критики) оснований деятельности  –  
как своей, так и других людей, прежде 
всего сверстников; умение  ставить себя на 
место другого, сопереживать и искать и 
находить способы человеческой поддержки  
даже при осознании его неправоты;  
-развитие способности различать  
позитивные и негативные явления в  
окружающем  социуме,  анализировать  
их причины, предлагать способы  
преодоления социально неприемлемых 
явлений и участвовать в  направленной  на  
это  деятельности; способность критически 
оценить качество  информации  и  
развлечений, предлагаемых рекламой, 
кинопрокатом, компьютерными играми и 
различными СМИ;  
-развитие представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий 

-развитое моральное сознание и 
компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора,  
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным  
поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию;   
- веротерпимость, уважительное отношение 
к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию;   
-знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, 
хранимых  в  культурных  традициях  
народов  России,  готовность на  их  основе  
к  сознательному  самоограничению  в  
поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;   
-сформированность  представлений  об  
основах  светской  этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории  России  и  
человечества,  в  становлении  
гражданского общества и российской 
государственности;   
-понимание  значения  нравственности,  
веры  и  религии  в  жизни человека, семьи 
и общества;   
-сформированность ответственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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в развитии народов нашей страны и их 
культуры, в становлении и развитии  
Российского государства; посильно 
расширение этих представлений на 
межрелигиозную ситуацию в современном 
мире. 
Формирование:  
-толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  
-способностей к сопереживанию и 
формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам;  
-мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, 
предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире;  
-выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
-компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
-развитие культуры межнационального 
общения; 
-развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 
-уважительного отношения к родителям, 
готовности понять их позицию, принять их 
заботу, готовности договариваться с 
родителями и членами семьи в решении 
вопросов ведения домашнего хозяйства, 
распределения семейных обязанностей. 
-ответственного отношения к созданию и 
сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

отношения к учению; уважительного  
отношения  к  труду,  наличие  опыта  
участия  в социально значимом труде;  
-утверждение в качестве личной нормы 
уважительного отношения ко  всем  людям  
-от  своих  родителей  до  любого  
встречного ребенка, сверстника, старшего 
независимо от  его внешнего вида (лица, 
одежды, физических особенностей);   
-установка на поддержку деловых и 
дружеских взаимоотношений в коллективе;  
-сознательное принятие и утверждение в 
качестве личного императива  установки  
на  бережное,  гуманное  отношение  ко 
всему живому; посильное участие в 
природоохранной  и экологической 
деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим 
меньшим со стороны других людей; нормы  
этически  осмысленных  взаимоотношений  
в  коллективе класса (образовательного 
учреждения в целом), что предполагает  
овладение  навыками  вежливого,  
приветливого,  внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, взаимной поддержке,  
-участие  в  коллективных  играх,  
приобретение  опыта  совместной 
деятельности;  
-посильное  участие  в  делах  
благотворительности,  милосердия,  в 
оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  
о  животных,  других живых существах, 
природе. 
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Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию 
тематического блока «Человек в обществе» 

Название Ответственны
е 

Федеральный проект «Разговоры о важном» Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Цикл классных часов по правилам поведения в школе и 
других общественных местах. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день пожилых людей.   Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 
духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 
другим взглядам. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день инвалидов. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день «Спасибо». Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Участие с благотворительных акциях города, края, страны: 
«Цветик–семицветик», «Подари книгу!» и др. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Общешкольный социальный проект «Мы нужны друг другу»  
– инклюзивные занятия для детей городской общественной 
организации «Особенный ребенок». 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Матери 
(конкурсы, акция «Пятерка маме», классные часы и 
праздники, посвященные мамам). 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день книгодарения. Акция «Подари книгу». Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Месяц Семьи: 
– фотовыставки на темы: «Моя семья», «Мой папа на 
службе», «Моя мама – невеста», «Семья и книга», «Хобби 
моей семьи», «Победа деда – моя победа» и др.; 
– совместные классные часы, соревнования,  тематические 
открытия, тренинги и т.д.; 
–дни  открытых уроков; 
–праздники, посвященных 23 февраля и 8 марта; 
– анкетирование родителей. 

Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Премия «Ступенька к успеху». Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Благотворительная ярмарка ненужных вещей. Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Ангел Рождества. Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день семьи. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день защиты детей. «Фестиваль детства» Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Карта характера. Учителя-предметники, 
замдиректора по ВР, 
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кл.руководители 
Просмотр  и обсуждение фильмов духовно-нравственной 
направленности. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Эколого–валеологическое направление воспитания и социализации обучающихся. 
Тематический блок «Я и Природа» 
Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 
самосовершенствования, а также в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе. 
Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
-воспитание здоровой, счастливой, 
свободной личности, формирование 
способности ставить цели и строить 
жизненные планы; 
-реализация обучающимися практик 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; формирование позитивных 
жизненных ориентиров и планов; 
-формирование у обучающихся готовности 
и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
-формирование у обучающихся готовности 
и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
-формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе 
жизни, физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно- оздоровительной 
деятельностью; развитие культуры 
безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек; формирование 
бережного, ответственного и компетентного 
отношения к физическому и 
психологическому здоровью – как 
собственному, так и других людей; умение 
оказывать первую помощь; развитие 
культуры здорового питания; 
-содействие в осознанной выработке 
собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны;  
-формирование мотивационно-ценностных 

-сформированность  ценности  здорового  и  
безопасного  образа жизни;   
-интериоризация правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и  здоровью  людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;   
-осознанное отношение обучающихся к 
выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  
- первоначальные представления о здоровье 
человека  как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой 
жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье;  
- формирование начальных представлений 
о культуре здорового образа жизни;  
- базовые навыки сохранения собственного 
здоровья, использования  
здоровьесберегающих  технологий  в  
процессе обучения и во внеурочное время;  
- первоначальные представления о 
ценности занятий физической  культурой  и  
спортом,  понимание  влияния  этой 
деятельности  на  развитие  личности  
человека,  на  процесс  
обучения и взрослой жизни;  
-элементарные  знания  по  истории  
российского  и  мирового спорта, уважение 
к спортсменам;  
- отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку 
компьютерных игр и  
интернета;  
-понимание  опасности,  негативных  
последствий  употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических  
веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей; 
-сформированность основ экологической  
культуры, соответствующей современному  
уровню  экологического  мышления,  
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отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание 
обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни,  
формирование установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания 
собственных возможностей;  
-формирование знаний о современных 
угрозах  для жизни  и  здоровья  людей,  в  
том числе экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять;  
-овладение современными 
оздоровительными  технологиями,  в  том  
числе на основе навыков личной гигиены;  
- профилактика  употребления  наркотиков  
и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;   
-формирование устойчивого 
отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода  –  
наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., 
как факторам, ограничивающим свободу 
личности; 
-формирование мотивов и ценностей  
обучающегося в сфере отношений к 
природе;  
-формирование готовности обучающихся к  
социальному взаимодействию по вопросам  
улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития  
территории, экологического  
здоровьесберегающего просвещения 
населения,   
-развитие и углубление опыта 
непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия  с реальной  
живой и страдающей природой в месте 
жительства и его ближних окрестностях;  
-сопоставление бытующей практики с 
результатами качественно иных подходов к  
выстраиванию  этих  отношений  
(европейский, японский опыт);  
-развитие  «темы  природы»  в  своем  
собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства;  
-фотографическая фиксация природных 
видов, представляющих с точки зрения 
участников  этого поиска, особую 
эстетическую ценность. 

наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям 
сельскохозяйственным  трудом,  к 
художественно-эстетическому отражению 
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  
числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности);  
- осознание обучающимися взаимной связи  
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей  его  среды,  роли  
экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения  
-осознание  возникшего  кризиса  в  
отношениях человека и природы как одной 
из актуальнейших глобальных проблем 
человечества;   
- способность видеть и понимать, в каких  
формах этот кризис выражен в месте 
проживания подростка;   
- готовность в  добровольном  участии  в  
решении  экологической  проблемы на  
муниципальном уровне как личностно 
важного  опыта  природоохранительной  
деятельности;  
-осознание противоречивой роли 
человеческой деятельности в отношении 
природы; принятие тезиса  об  эволюции  
человека  и  природы  как 
безальтернативного  выхода  из  
глобального экологического кризиса;  
-усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического  восприятия  
явлений  природы, животного и 
растительного мира, способность и  
потребность  наслаждаться  природой,  не  
только не нанося ей ущерба, но и 
поддерживая ее жизненные силы. 
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Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию 
тематического блока «Я и природа» 

Название Ответственны
е 

Федеральный проект «Разговоры о важном» Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематическая неделя «Безопасность» (в начале  и в конце 
каждой четверти). 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Инструктажи: 
-«Правила поведения рядом с водными объектами»; 
-«Правила безопасного поведения на дорогах и в транспорте. 
Правила дорожного движения при переходе через дорогу и 
железнодорожный переезд»; 
-«О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае 
– Закон Краснодарского края №1539»; 
-«Правила поведения дома в каникулярное время»; 
-«Правила поведения в общественных местах,  в местах 
скопления людей»; 
-«Правила поведения в экстремальных ситуациях, при 
обнаружении подозрительных предметов, по 
предотвращению терактов»; 
-«Пожарная безопасность»; 
-«Правила безопасности в сети Интернет»; 
-«Электробезопасность. Профилактика электротравматизма»; 
-«Правила безопасного поведения на дорогах и на 
транспорте. Правила дорожного движения». 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематические открытия и классные часы, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Всемирный день здоровья. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Международный день Черного моря. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время. 
Взаимодействие с учреждениями города. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День здоровья. Туристический слет. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Турпоходы выходного дня. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематические открытия «Губернаторская программа 
«Антинарко». 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Тематические классные часы и открытия, посвященные 
Международному дню борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом, 
Всемирному дню без табака,  Международному дню отказа от 
табака. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Оформление стендов: «Терроризму – нет!», «»Мы за 
здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт» и др. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Уроки в рамках учебных предметов: ОБЖ, физкультуры, 
биологии, химии, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 
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Оздоровительные физкультминутки в рамках уроков, 
кружков, факультативных занятий и др. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Мониторинг школой состояния здоровья учащихся, 
«сканирование» представлений детей и педагогов о  здоровом 
образе жизни. Анкетирование. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Школьная спартакиада. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

День зимних видов спорта в России.  Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Краевой Экомарафон Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Всемирный день безопасного Интернета. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Всемирный день дикой природы. Акция по сбору батареек 
«Сдай батарейку- спаси животных». 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Международный день птиц.  Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Всемирный день Земли. Акция по сбору макулатуры «Белая 
гора». 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Спортивные секции на базе школы и ДЮСШ. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Беседа,  просмотр  тематических учебных фильмов. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Участие в городских  спортивных соревнованиях, олимпиаде  
по физической культуре. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Работа кабинета по безопасности дорожного движения. Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Встречи  учащихся  с  представителями  правоохранительных  
органов,  ГО  и  ЧС,  УФСБ  по  вопросам борьбы с 
терроризмом и повышению бдительности.   

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Встречи  с  работниками  ОПДН, МЧС, сотрудниками 
ГИБДД. 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Правовая неделя. Учителя-предметники 
Художественно-эстетическое направление воспитания и социализации обучающихся. 
Тематический блок «Я и искусство». 
Цель: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 
художественной культуре. 
Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
-воспитание эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений. 
-взаимодействие с библиотеками, 
приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных 
технологий; 
-обеспечение доступности музейной и 

-развитость  эстетического  сознания  через  
освоение  художественного наследия  
народов  России  и  мира, творческой 
деятельности  эстетического характера;  
-способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные  
этнокультурные традиции;  
-сформированность основ художественной 
культуры обучающихся  как  части  их  
общей духовной  культуры,  как  особого  
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театральной культуры для детей, развитие 
музейной и театральной педагогики; 
-формирование мотивационно-ценностных 
отношений  обучающегося в сфере 
искусства:  
-формирование основ художественной 
культуры  обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как  особого  способа 
познания жизни и  средства организации  
общения;  
-развитие эстетического, эмоционально-
ценностного  видения окружающего мира;  
-развитие способности к эмоционально-
ценностному  освоению мира, 
самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном 
пространстве культуры;  
- воспитание уважения к истории культуры 
Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека;  
-развитие потребности в общении с 
художественными произведениями,  
формирование  активного  отношения  к 
традициям художественной культуры как 
смысловой,  
эстетической и личностно-значимой 
ценности;  
-развитие представлений о душевной и 
физической красоте человека, а равно  –  о 
его разрушительных возможностях; о 
своеобразии критериев человеческой 
красоты у разных народов и в разные 
исторические эпохи; представления об 
эволюции этих представлений на примере 
европейской моды от античности до наших 
дней;  
-развитие  способности  отличать  
подлинное  искусство  от его  суррогатов;   
-освоение основ художественного наследия  
родной, русской и иных важнейших 
культурно-художественных и религиозно-
художественных традиций; 
-поощрение и поддержка собственных 
занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях;  
-использование  родного  города  и  его  
окрестностей  в качестве  своеобразной  
«образовательной  программы»  по истории 
культуры народа, создавшего этот 
социально-природный феномен; 
-организация экскурсий на художественные 
производства и выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и 

способа познания жизни и средства 
организации общения;  
-развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира;  
-способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению  и  
ориентации  в художественном  и  
нравственном пространстве культуры;  
-уважение к истории культуры своего  
Отечества,  выраженной  в том  числе  в  
понимании  красоты человека;  
-развитая потребность в общении с 
художественными произведениями,  
-сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как  
смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности; 
-активная потребность знакомиться с 
произведениями разных видов искусств; 
посещать выставки и музеи города, края, 
страны; 
-сформированность эстетического вкуса; 
-способность различать истинное искусство 
от псевдо;  
-желание создавать что-то новое, 
заниматься художественным творчеством в 
различных областях; 
-умение оперировать эстетической 
терминологией; 
-умение презентовать собственный 
творческий продукт. 
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парковых ансамблей с последующим 
обсуждением  
увиденного  и  прочувствованного  и  
оформлением  в  виде презентаций, эссе и 
других форм долговременного хранения и 
использования;  
-организация салонов (как художественно  
ориентированного клубного пространства);  
-обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  
и  труде  людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой и последующее 
обсуждение;  
-поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство;  
-развитие умения выражать себя вербально. 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию 
тематического блока «Я и искусство» 

Название Ответственные 
Федеральный проект «Разговоры о важном» Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 
Тематические классные часы, открытия художественно–
эстетической направленности. 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР 

Международный день музыки. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Международный день кино. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Международный день театра. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Тематическая неделя «Дни театра». Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Международный день детской книги. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Тематическая неделя «Дни детской книги». Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Международный день памятников и исторических мест. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Международный день музеев. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Посещение постановок драматических театров, 
филармонии, балета,  просмотр документальных, 
художественных и мультипликационных фильмов в 
кинотеатрах. 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Экскурсии (в том числе и виртуальные) в музеи, на 
художественные выставки, в галереи города, края, страны, 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР 
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мира. 
Участие в городских, краевых, Российских и 
международных творческих конкурсах, выставках и 
фестивалях. 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Создание творческих проектов по предметам. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Общешкольные праздники: «Первый звонок», «День 
Учителя», «Новый год», «Рождество», «Последний звонок», 
«Фестиваль детства», Неделя «Дружба народов». 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Творческая олимпиада. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Кружки творческой направленности. Кл.руководители, 
замдиректора по ВР, 
учителя-предметники 

Лекторий  «Выдающиеся произведения искусства» (с 
приглашением ценителей искусства). 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР 

Профессионально-трудовое направление воспитания и социализации обучающихся. 
Тематический блок «Путь к успеху». 

Цель: Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений. 
Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
-формирование  мотивов  и  ценностей  
обучающегося  в  сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии  
(развитие собственных представлений  о 
перспективах  своего профессионального 
образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического  
опыта,  соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;   
-знакомство с действующими перечнями  
профессий  и  специальностей  начального  
и  среднего профессионального  
образования  с  целью  соотнесения  с  ними 
собственных интересов, склонностей,  
возможностей  и  жизненных перспектив;  
осознание на  этой  основе  универсальной 
ценности получаемого общего образования 
и «образования-через-всю-жизнь»;  
-формирование  у  обучающихся мотивации  
к  труду,  потребности к приобретению 
профессии;  
-овладение  способами  и  приемами  поиска  
информации,  связанной  с  
профессиональным  образованием  и  
профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения;   
-создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся  через  систему  
работы педагогов, психологов,  социальных 

-сформированность мотивации к обучению  
и целенаправленной познавательной 
деятельности,  
-готовность  и  способность  обучающихся  
к саморазвитию и самообразованию;  
-готовность и способность к осознанному  
выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования  
на  базе  ориентировки  в мире  профессий  
и  профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных 
интересов;  
-усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда, 
составляющим  всю  среду  обитания,  все 
достижения  науки  и  искусства,  техники 
и технологии; все великие духовно-
нравственные прорывы в понимании 
сущности человека и человечества;  
- приобретение опыта собственного 
участия в различных коллективных 
работах,  в  том  числе  в  разработке  и 
реализации учебных и внеучебных 
проектов; развитие на этой основе 
проектных, экспертных и иных 
компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, 
последовательности, настойчивости, 
самообразования и др.;  
-личностное усвоение установки на 
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педагогов;   
-сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами 
профориентационной работы;  
-информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности;   
-использование  средств  психолого-
педагогической  поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала  
обучающихся, их  способностей и 
компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора 
профессии;  
-поощрение и поддержка самообразования 
посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.; 
-организация общения с профессионально 
успешными людьми с  целью  обсуждения  
роли  полученного  образования  и  
универсальных  компетентностей  в  этом  
успехе;  
-формирование  у  обучающихся мотивации  
к  труду,  потребности к приобретению 
профессии;   
-развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной  
деятельности; 
-осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
-формирование отношения к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

нетерпимость к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому 
отношению к результатам человеческого 
труда независимо от того, в какую 
историческую эпоху этот труд был 
совершен;  
-безусловное  уважение  к  любому  честно  
трудящемуся человеку;   
-способность к признательному 
восхищению теми, кто занимается 
творчеством  –  созданием  прежде  не 
бывшего:  изобретательством, творчеством 
в сфере науки, архитектуры, литературы, 
музыки и других видов искусства и пр.;  
-приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  
- овладение способами и приемами поиска  
информации, связанной с 
профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском  
вакансий  на  рынке  труда  и работой 
служб занятости населения; 
-устойчивое желание к самореализации. 

Виды и формы деятельности, мероприятия, направленные на реализацию 
тематического блока «Путь к успеху» 

Название Ответственные 
Федеральный проект «Моя Россия – мои горизонты» 6-11 
классы 

Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

Федеральный проект «Разговоры о важном» Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 
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Тематические классные часы, открытия профессионально-
трудовой направленности. 

Кл.руководители, 
замдиректора по ВР 

Надпредметная программа «Предмет в профессии». Предметники 
Встречи с интересными людьми (людьми разных 
профессий). 

Кл.руководители, замди-
ректора по ВР 

Курс «Информационная и профильная работа». Кл.руководители, замди-
ректора по ВР, учителя-
предметники 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 
предметных олимпиадах, научных конференциях, научно–
практических семинарах. 

Кл.руководители, замди-
ректора по ВР, учителя-
предметники 

Предметные недели, метапредметные недели. Кл.руководители, замди-
ректора по ВР, учителя-
предметники 

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» - 
экскурсии на предприятия города, края, страны (в том 
числе и виртуальные). 

Кл.руководители, замди-
ректора по ВР 

Дни открытых дверей сузов и вузов города, края, страны. Кл.руководители, замди-
ректора по ВР 

Сетевое взаимодействие и сотрудничество с 
образовательными учреждениями города. 

Кл.руководители, замди-
ректора по ВР 

Методы и формы  профессиональной ориентации  
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, интегрированные предметные и метапредметные недели, олимпиады, конкурсы,  
«Встречи с интересными людьми». 
Федеральный проект «Моя Россия – мои горизонты». Основное содержание курса: 
популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и развитием 
экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 
национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, 
профессиональными навыками и качествами; формирование представлений о развитии и 
достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и 
среднего профессионального образования в стране; создание условий для развития 
универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для 
познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 
 «Ярмарка профессий» - форма организации профессиональной ориентации обучающихся, на 
которой происходит  презентация различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.  
«Дни открытых дверей», «Университетская суббота» - форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся на базе профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.  
Экскурсия. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования города, края, страны. 
Виртуальная экскурсия. 
Предметная неделя, интегрированная неделя, метапредметная неделя – это комплекс 
разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 
предметная неделя связана с каким-либо  предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории») или темой, которая связывает все 
предметы в школе («Цивилизации», «Россия», «Азия»).  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) - форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся, которая предусматривает участие наиболее подго-товленных или 
способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-стям) стимулируют 
познавательный интерес. 
Банк «Одаренных детей».  В соответствии с анкетированием обучающихся, результатами 
участия в различных конкурсах, учета личностных предпочтений, с мониторингом занятости 
обучающихся в системе дополнительного образования составляется банк «Одаренных детей», 
где учитываются все возможные виды одаренности. В соответствии с этим выстраивается работа 
классного руководителя и школы в целом. 
Тематический стенд «Мир профессий». 
Методы профессиональной ориентации 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в ЧОУ-СОШ «Новый путь», являются:  
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты: школьный психолог, 
специалист Службы занятости г. Армавира.  
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание).  
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание).  
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 
обязанностей работника.  
МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и другие); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 
с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа поддерживает  связи с организациями, помогающими в работе воспитания  и 
развития подрастающего поколения, с каждым годом круг социального партнерства значительно 
ширится. На сегодняшний день внешние связи школы можно передать через схему. (См. ниже) 

Структура дополнительного образования представлены теми учреждениями города, в которых 
проходят обучение обучающиеся школы. 
Формы взаимодействия с системой дополнительного образования: 
– получение дополнительного образования; 
– участие обучающихся в конкурсах, викторинах, соревнованиях, фестивалях, чтениях и др., 
проводимых учреждениями дополнительного образования. 

   Формы взаимодействия с социальными партнерами: 
– участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучающихся 
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и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программы духовно–нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 
– отражение воспитательных мероприятий и достижений учащихся и учителей школы в 
местной газете «Армавирский собеседник»; 
– совместные мероприятия социального общешкольного проекта «Мы нужны друг другу» 
(«Особенный ребенок»); 
– совместные классные часы (библиотеки города, национальные общины города, объединение 
«Гвардия»); 
– совместные акции, дни открытых дверей (вузы, сузы города), конференции, конкурсы, 
олимпиады (учебные заведения города); 
– посещение выставок, премьер кинофильмов, театральных постановок, балетов и др., 
совместные акции социальной направленности, конкурсы; 
– привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 
объединений к  реализации программ духовно–нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;  
2)формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;  
3) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 
дневников в сети Интернет;  
4)обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 
спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство);  
5) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников. 
Социальное партнерство и пути реализации модулей и воспитательных блоков 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитательная работа в школе осуществляется всем педагогическим коллективом: 
- учителями-предметниками; 
- классными руководителями; 
- замдиректора по ВР; 
- замдиректора по УВР; 
- педагогом-психологом. 
Воспитательная работа классного руководителя регулируется должностной 

инструкцией: 
1.2.Классный руководитель назначается и освобождается от должности приказом 

директора школы. 
1.3.Классный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 
1.4.Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы. 
1.5.В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией и 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 
должностной инструкцией, трудовым договором.  

Классный руководитель соблюдает Конвенцию о правах ребёнка. 
2. Функции 
2.1. Организационно-координирующие: 

− обеспечение связи школы с семьей; 

− взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 

− организация дежурства по классу, школе; 

− взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом; 

− ведение классной документации. 

2.2. Коммуникативные: 
− регулирование межличностных отношении между обучающимися; 

− установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися; 

− оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

2.3. Аналитико-прогностические: 
− построение модели воспитательной подсистемы, соответствующей воспитательной системе 

школы в целом; определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности 
обучающихся, класса; предвидение последствий складывающихся в коллективе отношений. 

2.4. Контрольные: 
− контроль за успеваемостью, прилежанием, внешним видом и поведением каждого 

обучающегося. 

3. Должностные обязанности 
3.1. Охрана здоровья и жизнедеятельности обучающихся: 

− несение персональной ответственности за жизнь и здоровье обучающихся класса; 

− обеспечение безопасности обучающихся во время организации воспитательно-
образовательного процесса; 

− проведение необходимого инструктажа обучающихся по соблюдению техники безопасности; 
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− организация работы с классом по соблюдению санитарно-гигиенических требований в 
работе с детским коллективом; 

− соблюдение мер безопасности по сохранению здоровья обучающихся; 

− изучение медицинских показателей здоровья обучающихся и их учет в организации учебно-
воспитательного процесса в классе; 

− организация просветительской деятельности среди обучающихся с целью соблюдения 
режимных моментов в школе и дома; 

− деятельность классного руководителя по предупреждению учебной перегрузки 
обучающихся; 

− посещение болеющих обучающихся на дому и в лечебных учреждениях, организация 
учебной помощи часто болеющим детям; 

3.2. Организация учебной деятельности обучающихся: 
− контроль посещаемости обучающимися учебных и внеурочных занятий; 

− контроль успеваемости обучающихся класса, посещение уроков своего класса (не менее 4 в 
четверть); 

− проверка и контроль дневников обучающихся; 

− сотрудничество с учителями-предметниками, изучение учебных достижений обучающихся 
класса по каждому предмету; 

− индивидуальная работа с обучающимися и родителями по предупреждению неуспеваемости 
и деструктивного поведения учащихся; 

− защита учебных интересов обучающихся. 

3.3. Организация внеучебной деятельности обучающихся: 
− изучение интересов и увлечений обучающихся, создание условий для их развития; 

− планирование и организация интересной внеклассной работы в коллективе обучающихся с 
учетом их способностей и умений; 

− индивидуальная работа с проблемными обучающимися; 

− работа с активом класса; 

− посещение театров, музеев, выставок, организация экскурсий, походов; 

− целенаправленная работа по формированию нравственных качеств личности, в том числе по 
карте характер; 

− проведение профилактической работы среди обучающихся по предупреждению аморальных 
и антиобщественных поступков; 

− поддержка инициативы обучающихся, их стремления к саморазвитию; 

− организация и привлечение обучающихся к активному участию в общешкольных 
мероприятиях, а также мероприятиях общегосударственного значения. 

3.4. Сотрудничество с семьей обучающихся: 
− изучение личных дел обучающихся, состояния здоровья обучающихся класса; 

− выборы родительского комитета; 
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− регулярное проведение родительских собраний; 

− изучение быта обучающегося, домашних условий для учебы и развития; 

− выявление проблемных семей, с целью привлечения общественных организаций к решению 
проблем в таких семьях; 

− поощрение семей, в которых уделяется должное внимание воспитанию обучающегося 
благодарственными письмами; 

− привлечение родителей к участию в делах класса, организация совместных мероприятий, 
родительских уроков в классе; 

− проведение совместных мероприятий в системе «учитель - ученик - родитель»; 

− информирование родителей (лиц, их заменяющих) об успехах или неуспехах обучающихся, 
организация плановых и, в исключительных случаях, внеплановых родительских собраний. 

3.5. Диагностическая и коррекционная деятельность классного руководителя: 
− изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

− изучение следующих аспектов развития личности обучающегося: адаптации к новому 
учебному коллективу, уровня тревожности обучающихся класса, уровня интеллектуального 
развития, творческих способностей, общеучебных умений и навыков; 

− изучение уровня воспитанности обучающихся и создание программ коррекции 
воспитанности обучающихся; 

− изучение микроклимата в детском коллективе, межличностных отношений обучающихся; 

− изучение социума обучающегося, его ближайшего окружения, социального интеллекта; 

− сбор информации для написания характеристики класса, обучающихся; 

− определение форм и методов работы с классным коллективом на основе характеристики 
класса; 

− составление отчетности, разработка и актуализация документов для ученического 
портфолио, формирование документации, связанной с ведением классного журнала, 
выполнением соответствующего плана работы, отражающей ход и результативность 
воспитательной работы (личные дела, классный журнал, дневники), и документации, 
требуемой администрацией школы (планы, отчеты, справки, карты характера, папки с 
разработками воспитательных мероприятий и т.д.). 

3.6. Циклограмма работы классного руководителя 
Ежедневно 

1) Работа с опаздывающими обучающимися и выяснение причин отсутствия на уроках. 

2) Организация дежурства в классном кабинете, игровых перемен. 

3) Индивидуальная работа с обучающимися. 

4) Заполнение страницы журнала «Сведения о кол-ве уроков, пропущенных обучающимися». 

1) Сопровождать класс до столовой и осуществить контроль приёма пищи. 

2) Доводить до сведения обучающихся  изменения в расписании. 

3) Классный руководитель провожает обучающихся в гардероб и следит за порядком, следит 
за внешним видом обучающихся. 
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Еженедельно 
1) Проведение классного часа или мероприятий в классе (по плану открытий). 

2) Работа с родителями (по ситуации). 

3) Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

4) Встреча с медсестрой по справкам о болезни обучающихся.  

Ежемесячно 
1) Посещение уроков в своем классе. 

2) Проведение тематического классного часа в соответствии с планом воспитательной работы 
школы. 

Ежечетвертно 
1) Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2) Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на 
следующую четверть. 

3) Проведение родительского собрания. Количество классных родительских собраний - одно в 
четверть. Два собрания в год должны быть тематическими. Итоговые собрания за год с 
приглашением учителей – предметников. 

4) Передача в учебную часть статистических данных о классе, анализа успеваемости 
обучающихся за четверть. 

5) Оформление табеля успеваемости обучающегося. 

Ежегодно 
1) Участие в открытых внеклассных мероприятиях. 

2) Оформление личных дел обучающихся. 

3) Анализ и составление плана работы класса. 

4) Передача в учебную часть статистических данных о классе, анализа успеваемости 
обучающихся за год. 

5) Оформление благодарности родителям и обучающимся. 

6) Оформление табеля успеваемости обучающегося. 

7) Оформление карт характера в бумажном и электронном виде. 

3.7. Формы документации классного руководителя, принятые в школе. 
− классный журнал; 

− план воспитательной работы; 

− личные дела обучающихся; 

− карты характера обучающихся; 

− папка классного руководителя; 

− табель успеваемости. 

3.8. Рабочее время классного руководителя. 
1) Общая сумма рабочих часов не должна быть меньше количества оплачиваемых часов: 18 
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часов в неделю, соответственно 1 ставки. Работа классного руководителя непосредственно с 
обучающимся не может превышать более 6 часов в неделю. Распределение этих часов по 
видам работы планируется исходя из условий и традиций школы. 

2) Примерное распределение рабочего времени классного руководителя в неделю детально 
рассмотрено в разделе 7 Положения о деятельности классного руководителя. 

3) В каникулярное и летнее время режим работы классного руководителя устанавливается 
согласно специальному плану, утверждённому директором школы. 

4) Рабочий день классного руководителя начинается в 08:15 и заканчивается в 14:30. 

4. Права 
4.1.Классный руководитель имеет право: 

− получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся; 

− контролировать посещаемость учебных занятий обучающимися класса; 

− контролировать учебные успехи каждого обучающегося, отмечая успехи и неудачи с целью 
оказания своевременной помощи; 

− координировать работу учителей-предметников; 

− выносить на рассмотрение администрации, педсовета школы, совета обучающихся 
предложения, согласованные с коллективом класса; 

− получать своевременную методическую и организационно - педагогическую помощь от 
руководства школы, от объединений, работающих в ней; 

− приглашать родителей (законных представителей) в школу; 

− создавать собственные воспитательные системы и программы, не нарушающие основные 
принципы и подходы к организации воспитывающей деятельности в школе; 

− вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным проблемам 
воспитания; 

− выбирать форму повышения педагогического мастерства; 

− определять форму плана воспитательной работы с классом (с учетом принципов 
общешкольного планирования); 

− защищать собственную честь и достоинство в случае несогласия с оценкой его 
воспитательной работы в классном коллективе. 

4.2. Классный руководитель не имеет права: 
− унижать личные достоинства обучающегося, оскорблять его словом или действием; 

− использовать оценку (школьный балл) для наказания обучающегося; 

− злоупотреблять доверием обучающегося, нарушать данное ему слово или обещание, 

− сознательно вводить его в заблуждение; 

− использовать семью (родителей, законных представителей и/или родственников) для 
наказания обучающегося; 

− обсуждать своих коллег в их отсутствии, представлять их в невыгодном свете, подрывать 
авторитет учителя и всего педагогического коллектива. 

5. Ответственность 
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5.1. Классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
класса во время проводимых им мероприятий, а также за нарушение прав и свобод, 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы 
и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение 
иного аморального проступка классный руководитель может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и действующим законодательством. 
Увольнение за подобный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей классный 
руководитель несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности  
Классный руководитель:  
6.1.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих классных 

руководителей. 
6.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План работы 

утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не позднее пяти дней 
с начала планируемого периода. 

6.3.Представляет заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 
письменный отчет о своей деятельности по окончании каждого учебного года. 

6.4.Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-
правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 

6.5.Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся (лицами, их 
заменяющими); систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.  

Должностная инструкция заместителя директора по ВР 
1.2.Заместитель директора школы по воспитательной работе назначается и освобождается 

от должности директором школы.На период отпуска и временной нетрудоспособности 
заместителя директора школы по воспитательной работе его обязанности могут быть возложены 
на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Временное исполнение 
обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного 
с соблюдением требований законодательства о труде.  

1.3.Заместитель директора по воспитательной работе должен иметь высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительную профессиональную подготовку в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.  

1.4.Заместитель директора школы по воспитательной работе подчиняется 
непосредственно директору школы. 

1.5.Заместителю директора школы по воспитательной работе непосредственно 
подчиняются: классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

1.6. В своей деятельности заместитель директора школы по воспитательной работе 
руководствуется приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской 
Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцией о правах ребенка; 



459 
 

 

педагогикой; достижениями современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологией; основами физиологии, гигиены; теорией и методами управления образовательными 
системами; методами формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современными 
педагогическими технологиями продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методами убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, 
их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основами экономики, социологии; способами организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданским, административным, 
трудовым, бюджетным, налоговым законодательством в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней; основами менеджмента, управления персоналом; основами управления проектами; 
Уставом и локально-правовыми актами школы; правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; трудовым договором (контрактом); приказами и распоряжениями 
директора школы; правилами по охране труда и пожарной безопасности. 
2. Функции 
Основными направлениями деятельности заместителя директора школы по воспитательной 
работе являются: 

2.1.организация текущего и перспективного планирования воспитательной работы школы; 
2.2.организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с обучающимися; 
2.3.методическое руководство воспитательным процессом; 
2.4.обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности во внеклассной 

и внешкольной работе с обучающимися; 
2.5.координация работы классных руководителей и других педагогических и иных 

работников; 
2.6.разработка учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности школы; 
2.7.организация работы школьного самоуправления; 
2.8.организация работы школы по реализации закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»; 

2.9. обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта 
и государственного образовательного стандарта; 

2.10. разработка и написание программ воспитания и социализации обучающихся на всех 
уровнях обучения. 
3. Должностные обязанности 
Заместитель директора школы по воспитательной работе выполняет следующие должностные 
обязанности:  

3.1.организует текущее и перспективное планирование программы воспитания и 
социализации обучающихся, внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 
обучающимися и ее проведение; 

3.2.координирует работу классных руководителей;  
3.3.организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации; 
3.4.осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного процесса, 

работой кружков, проведением внешкольных мероприятий; посещает внеклассные и 
внешкольные мероприятия, занятия кружков анализирует их форму и содержание, доводит 
результаты анализа до сведения учителей; 

3.5. обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
воспитательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 
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дистанционных; оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных воспитательных программ и технологий; 

3.6.совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе 
составляет расписание занятий воспитательной и культурно-досуговой деятельности;  

3.7.обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 
документации, контролирует правильное и своевременное ведение классными руководителями 
классных журналов, другой документации; 

3.8.оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий; 

3.9. составляет расписание различных видов воспитательной (в том числе культурно-
досуговой) деятельности; участвует в комплектовании кружков, принимает меры по сохранению 
контингента обучающихся в кружках и т.п.; 

3.10.контролирует соблюдение обучающимися Устава и Правила внутреннего распорядка 
обучающихся; 

3.11.вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса и управления 
школой, участвует в работе Совета Школы, педагогического совета школы и Совета учащихся;  

3.12.принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и художественной 
литературой, журналами и газетами по профилю своей работы; 

3.13.обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них 
обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; организует 
воспитательную работы, добровольный общественно полезный труд обучающихся в строгом 
соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

3.14.участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками, обучающимися; 

3.15.оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков, 
спортивных секций, походов, экскурсий, общественно полезного, производительного труда и 
т.п., в том числе по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения 
травматизма и других несчастных случаев; 

3.16.контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 
проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 
обучающимися; 

3.17.организует просветительскую работу для родителей (законных представителей), 
различные мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; организует вовлечение 
родителей в проведение воспитательной работы с обучающимися, содействует созданию ком-
плексной системы воспитания; 

3.18.устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного 
образования детей, другими организациями для совместной деятельности по внешкольному 
воспитанию; 

3.19.соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога; 

3.20.проходит периодические медицинские обследования; 
3.21.отвечает за состояние документации по экскурсиям, выездам и культпоходам за 

пределы школы; 
3.22.координирует внеклассную работу по учебным дисциплинам (предметные недели); 
3.23.организует подготовку и участие школьников в городских, краевых, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах; 
3.24. готовит ежегодный отчет о воспитательной работе школы.  

4. Права 
Заместитель директора школы по воспитательной работе имеет право в пределах своей 
компетенции: 
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4.1.проверять работу непосредственно подчиненных работников; присутствовать на 
проводимых ими занятиях и мероприятиях; давать им обязательные для исполнения 
распоряжения; 

4.2.привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 
дезорганизующие воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом и локальными 
актами школы; 

4.3.вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий кружков, 
спортивных секций и т.п., отменять занятия, временно объединять группы для проведения 
совместных занятий; 

4.4.затребовать у работников необходимые сведения, документы, объяснения; 
4.5.вызывать родителей в школу для решения вопросов учебно-воспитательной 

деятельности учащихся. 
5. Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, заместитель директора 
школы по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 
аморального проступка заместитель директора школы по воспитательной работе может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель директора школы по 
воспитательной работе привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством. 

5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей заместитель директора 
школы по воспитательной работе несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Заместитель директора школы по воспитательной работе: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 
исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 
четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода. 

6.3. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера. 

6.4. Визирует приказы директора школы по вопросам организации воспитательного  
процесса школы. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками заместителями директора. 

6.6. Исполняет обязанности в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). 
Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и 
уставом школы на основании приказа директора. 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее  получения. 

6.8. В случае неисполнения своих обязанностей снимается с должности приказом 
директора. 
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Локальные акты школы, связанные с воспитательной деятельностью школы представлены на 
сайте организации - newwayschool.ru 
 
3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
1. Образовательные потребности детей в ОВЗ 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 
жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием 
способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными 
для человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или 
недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть 
временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. 
В соответствии с разными профессиональными подходами к феноменологии понятия 
«ограниченные возможности здоровья» и разными основаниями для систематики существуют 
разные классификации. 
В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер особых 
образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень нарушения. 

Наиболее распространенными основаниями являются следующие: 
1. причины нарушений; 

2. виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

3. последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Необходимо отметить тот факт, что некоторые подгруппы ОВЗ переходят из одной 
классификации в другую, иные представлены в единичных вариантах, или из одной системы в 
другой объединяются. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 
 1)дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

http://newwayschool.ru/
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3) дети с нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 
детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, 
способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 
развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий 
наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 
Потребность - важнейший стимул человеческой деятельности. Этимология данного понятия 
показывает его многоаспектность, раскрывает достаточно широкое его значение. 
Одной из фундаментальных потребностей человека является потребность в образовании. Она 
возникает и развивается в определенном социальном контексте, проявляясь в различных видах 
деятельности. 
Образовательная потребность представляет собой обусловленное социокультурными 
доминантами активно-деятельностное отношение человека к сфере знания, являющееся 
сущностной характеристикой его развития, самоопределения и самореализации. Потребность в 
образовании - это сложная комплексная потребность, имеющая свою структуру и 
конкретизирующаяся в таких потребностях, как потребности в знаниях, умениях, навыках, 
общении, самообразовании, самореализации, самоактуализации. 
Анализ потребности как внутреннего источника целенаправленной деятельности человека 
является очень важным, поскольку позволяет определить их целевую ориентацию. В то же 
время это дает возможность обнаружить степень совпадения потребности личности с 
общественными представлениями об образовательных потребностях детей с ОВЗ. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые образовательные потребности. 

Образовательные потребности детей с ОВЗ: 
• Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в развитии. 

• Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно начинаться 
сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от возраста 
ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической помощи приводит к 
необратимым потерям в достижении возможного уровня реабилитационного потенциала 
ребенка. 

• Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного 
нарушения, и возраста, в котором оно наступило. 

• Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных разделов, 
ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. Например, ребенок с 
нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта нуждается в специальном разделе обучения - 
социально-бытовой ориентации, где он изучает функции различных социальных служб и 
правила элементарного социального поведения в быту, правила социального взаимодействия, 
коммуникации. 

• Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы специфические 
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средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося ребенка. 

• Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы. 

• Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми адаптированной 
образовательной программой и соответствия этих программ их познавательным возможностям. 

• Потребность в специфическом использования традиционных методов обучения. 
Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 
коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия и 
досуговой деятельности. 

• Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 
осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, 
дефектологами, логопедами). 

• Потребность в организации доступной образовательной среды. 

• Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка 
родителей силами специалистов. 

• Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении. 

• Потребность специфической работы по профессиональной ориентации. 

• Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 
нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

2. Особые условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Значительное разнообразие особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 
определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий 
распределенных по различным ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, 
включая и архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-методическое и 
т.п.). 
Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных условий: 
начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, 
определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной 
адаптированности ребенка в соответствии с его особенностями и образовательными 
возможностями. 

Существуют особые образовательные потребности детей с ОВЗ в качестве особых 
условий организации обучения и воспитания, а также получения ими специальной психолого-
педагогической помощи. 

Реализация образовательных  потребностей детей с ОВЗ опирается на: 
• способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими; 
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• особенности усвоения и использования бытовых навыков, уровень их 
сформированности относительно возрастной нормы; 

• специфику речевой деятельности, знание и представление об 
окружающем мире; 

• наиболее типичные особенности индивидуального поведения. 

Современные научные представления позволили ученым выделить общие для разных 
категорий детей с нарушениями психофизического развития особые образовательные 
потребности. 

В аспекте времени начала специального образования - потребность в совпадении начала 
целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребёнка. 

В аспекте содержания образования - потребность во введении специальных разделов обучения, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребёнка (например, 
занятия по развитию слухо- зрительного и зрительного восприятия речи у глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей, и др.). 
В аспекте методов и средств обучения - потребность в построении «обходных путей», 
использовании специфических средств обучения, современных коррекционных технологий. 
В аспекте организации обучения - потребность в качественной индивидуализации обучения, в 
разработке и реализации адаптированной образовательной программы для конкретного ребенка 
с ОВЗ. 
В аспекте границ образовательного пространства - потребность в максимальном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 
В аспекте продолжительности образования - потребность в пролонгированности процесса 
обучения и выход за рамки школьного возраста (вертикаль образовательной инклюзии: детский 
сад, школа, техникум, университет). 
В аспекте определения круга специалистов, участвующих в образовании, модели их 
эффективного взаимодействия. 

Признание за детьми с ОВЗ особых образовательных потребностей, позволяет им иметь равный 
доступ к образованию. 
Индивидуальную образовательную траекторию можно понимать как процесс 
последовательного удовлетворения потребностей в образовании и формирования новых. 
В зависимости от степени ограничения возможностей и в первую очередь от сохранности 
интеллектуальных возможностей, а также от качества и своевременности создания 
специальных образовательных условий лица с особыми образовательными потребностями могут 
осваивать разные уровни образования. 
Дети с ОВЗ чаще других подвергаются негативному влиянию и саморазрушительному 
поведению. В условиях борьбы за качество обучения в современной школе, конкуренции за 
успехи в учебной деятельности со здоровыми школьниками они и их родители способны 
тратить дополнительное время и усилия ради достижений, ухудшая здоровье ребенка. 
Поэтому следует опасаться предъявления завышенных требований, ожиданий от ребенка с 
ОВЗ более высоких результатов, чем те, на которые он способен. 
Детям, имеющим ОВЗ, очень важна родительская включенность в процесс образовательной 
инклюзии, в процесс освоения ими новой социальной роли - роли ученика. Согласованные 
действия родителей и педагогов в организации процесса подготовки ребенка с ОВЗ к школе 
предупредят школьную дезадаптацию: бытовые, повседневные ситуации богаты обучающим 
материалом, позволяющим сформировать, закрепить, обогатить различные составляющие 
психологической готовности ребенка к школе. 
3.Создание специальных образовательных условий в образовательной организации 
Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, 
определение этих условий и их создание организуется следующим образом: 

1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 
заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса. 
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2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 
детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования детей 
рекомендации по созданию специальных условий образования, а также подтверждает, 
уточняет или изменяет ранее данные рекомендации. 

Консилиум организации определяет характер, продолжительность и эффективность создания 
специальных образовательных условий, составляет коллегиальное заключение ПМПК, которое 
содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка и 
рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную программу (если 
это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов. Заключения специалистов, 
коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей (законных представителей) 
в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 
согласия. 

1. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

2. В системе образования создаются условия для комплексного взаимодействия 
общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, 
обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 
реализации основной образовательной программы начального общего образования детей с 
ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в 
области коррекционной педагогики. 

3. Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их       особенностей каждый из 
приведенных выше компонентов специальных условий, обеспечивающих реализацию 
необходимого уровня и качества образования, а   также   необходимую    социализацию   этой   
категории детей, должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в 
различном качестве и объеме. Так, например, материально-техническое обеспечение как один 
из неотъемлемых компонентов в максимально степени будет присутствовать при создании 
инклюзивного образовательного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет 
такой важной для их обучения и воспитания составляющей как технические средства 
обучения, в то время как для детей с различными расстройствами аутистического спектра ТСО 
не будут иметь такого превалирующего значения. В то же время для последних «центр 
тяжести» специальных условий будет сдвигаться на наличие специальным образом 
подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие организационно-педагогические 
условия. А для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при этом при 
отсутствии, как правило, сопутствующих нарушений слуха или зрения) на первый план помимо 
создания безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего для них условия организации 
образовательных условий, выходит особенности построения программно-методического 
обеспечения, в частности, организация педагогического процесса в соответствии с 
операционально-деятельностными возможностями ребенка- инвалида вследствие ДЦП. 

 Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реализации 
образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо ограниченными 
возможностями здоровья и особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация 
образовательных условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, 
индивидуализирована в соответствии возможностями и особенностями данного ребенка. 
Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий реализации 
заданного индивидуального образовательного маршрута должен лежать как в основе 
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий – в его итоговом заключении, 
определяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и в деятельности 
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консилиума образовательного учреждения. Наиболее важно, чтобы подобным образом 
разрабатываемые условия были включены в адаптированную       с       учетом        
индивидуальных        особенностей детей образовательную программу в качестве одного из ее 
компонентов.  
4. Требования к условиям реализации образовательной программы детьми с ОВЗ 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание среды, 
адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально 
комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей); 
гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
обучающихся. 

В целях обеспечения реализации образовательной программы детей с ОВЗ в различных  
созданы условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися; 

• использования     обычных      и      специфических      шкал      оценки «академических» 
достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 
потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 
совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы¸ и 
родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ 
целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со 
сверстниками; 

• выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с ОВЗ через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 
научно-техническое творчество и проектно- исследовательскую деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработку основной образовательной программы начального 
общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также 
формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 
достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям 
детей с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного 
педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
включают: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ, 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения в области образования детей с ОВЗ; 
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• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 
• обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 
образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных Стандартом требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
в соответствии с выбранным вариантом стандарта (1.2.3.4); 

• соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 
д.); 

• социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения, 
рабочего места ребенка, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в нем (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 
зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в нем (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 
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образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 
активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 
для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям библиотек с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении (площадь, размещение рабочих зон, наличие специально оборудованных 
читального зала, читательских мест, специализированных медиатек, специального фонда 
библиотеки для родителей детей с ОВЗ с целью повышения их компетентности в области 
воспитания и образования таких детей и др.); 

• помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает  возможность: 

• создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 

• получения информации различными способами с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке 
и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• цифрового (электронного) и традиционного измерения с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; 

• использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 
с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов) с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
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учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

• организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении. 

Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции и 
др.); культурные и организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного 
процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса (включая 
взаимодействие общеобразовательных, специальных (коррекционных) школ, родителей детей 
с ОВЗ, необходимых для обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ научных 
учреждений), в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
ограничение доступа к хранящейся в документации школы конфиденциальной информации о 
медицинских и других проблемах ребенка с ОВЗ); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 
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целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования детьми с ОВЗ; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования детьми с ОВЗ, включая параметры формирования жизненной 
компетенции. 

Образовательное учреждение обеспечено удовлетворяющими особым образовательным 
потребностям детей с ОВЗ учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для 
детей с ОВЗ и размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 
школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, 
так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

− индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Индивидуальные достижения обучающегося (далее – ИДО) – это совокупность 
образовательных достижений, позволяющая обучающемуся успешно социализироваться в 
обществе и реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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Показатель качества ИДО – количественная характеристика одного или нескольких свойств 
ИДО. 

Основными принципами оценки качества ИДО являются: 
- единство процедуры и технологии; 
- достоверность используемых данных; 
- соблюдение морально-этических норм при сборе информации. 
2. Показатели качества ИДО и критерии их оценки 
2.1. Оценку качества ИДО устанавливают при сравнении фактических и нормативных 

(эталонных) значений показателей качества. 
2.2. При оценке качества ИДО учебного характера выявляют соответствие предметных и 

метапредметных достижений установленным требованиям. 
2.3. Показатель качества предметных достижений включает в себя показатели качества 

учебных умений, навыков и видов деятельности, сформированных у обучающегося в ходе 
освоения обязательных учебных программ.  

2.4. Фактические значения показателей качества ИДО учебного характера устанавливают на 
основе результатов проведения экзаменационных, контрольных и диагностических работ, а также 
анализа документов, отражающих ИДО.  

2.5. Фактические показатели качества устанавливаются на основе результатов выполнения 
экзаменационных работ в период государственной итоговой аттестации выпускников, результатов 
выполнения контрольных работ в период контроля качества образовательной деятельности 
школы, а также результатов выполнения других диагностических и контрольных работ  
обучающихся. 

 2.6. Показатель качества метапредметных достижений включает в себя показатели  
− на основе официальных документов, подтверждающих успешность участия обучающегося  в 
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности, а также 
на основе результатов выполнения работ, проведенных в рамках международных исследований 
качества знаний обучающихся (PISA, TIMSS, PIRLS и др.), аналогичных отечественных 
(российских, краевых) исследований и т.п. 

2.7. Показатель качества личностных достижений включает в себя показатели качества 
готовности и способности обучающегося к саморазвитию и личностному самоопределению, к 
освоению социальных норм и правил поведения в ходе освоения основной образовательной 
программы.  

2.8. В основе оценки внеучебных достижений ученика лежит программа личностного роста 
ученика/выпускника ЧОУ-СОШ «Новый путь». Цель системы оценки внеучебных достижений – 
определить круг значимых параметров, которые наряду с учебными достижениями, характеризуют 
личность школьника и отражают тенденции ее роста. 
− Группы показателей внеучебных достижений отражены на схеме 
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2.9.  Личностные ИДО оцениваются на основе  
- Карты характера  
- Участия в социально значимых проектах. 
2.10 Фактические показатели качества личностных достижений устанавливаются на основе 

документов (грамоты, дипломы, сертификаты, официальные письма благодарности, отзывы) и 
информации, изученной классным руководителем в ходе диагностики (Приложение №2) и 
представленной в Портфолио ученика. 

3. Формы и периодичность представления результатов оценки ИДО 
3.1. В документ об ИДО заносятся показатели качества ИДО учебного характера, их 

нормативные и фактические значения, оценка качества каждого показателя, а также итоговая 
оценка качества ИДО за период обучения, определяемый директором школы.  

3.2. Информация  о внеучебных ИДО   
- заносится в портфолио ученика; 
- содержится в Карте характера; 
3.3 Контроль за достоверностью сведений и своевременным внесением их в документ об ИДО 

осуществляется лицом, назначенным приказом директора школы. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 
− индивидуальные Портфолио; 

− Портфолио класса; 

− Стенд «Достижения учащихся»; 

− общешкольный конкурс «Ступенька к успеху». 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося.  

1. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений школьников в период их обучения с 1 по 11 класс. Портфолио направлено на 
сотрудничество учителя и обучающегося, повышение качества образования. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 
учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных  видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Портфолио оказывает помощь обучающимся в развитии их способностей анализировать 
собственную деятельность, сопоставлять её с общепринятыми стандартами и на основе этого 
пересматривать, совершенствовать, перенаправлять свою энергию, проявляя инициативу для 
достижения собственного прогресса. 

Цели портфолио: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

– поощрять их активность и самостоятельность; 

– расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

– формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность; 

– содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

– содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся; 

– формировать отчёт об индивидуальных достижениях школьников. 
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2.Структура и содержание портфолио 
2.1. Структура портфолио: 
Титульный лист (обложка)  
Содержание  
Раздел 1. «Мой портрет» 
Раздел 2. «Мои достижения»   
Раздел 3. «Моё творчество» 
Раздел 4. «Отзывы» 
2.2.Содержание портфолио: 
Титульный лист (обложка) (см. Приложение 1). 
Содержание (см. Приложение 2). 
Раздел 1. «Мой портрет» (Информация о владельце портфолио) 
В этом разделе помещаются (по выбору обучающегося) : 

– личные данные об обучающемся; 

– фотография ученика; 

– автобиография (см. Приложение 3); 

– карта характера; 

– самоанализ личностных качеств и черт характера; 

– результаты психологических диагностик; 

– результаты анкетирования; 

– информация, помогающая ребёнку проанализировать свой характер, способности 
(рекомендации классного руководителя, учителей-предметников) 

– описание целей, поставленных обучающимся на определённый период; анализ достижений; 

– другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

Раздел 2. «Мои достижения»  (официальные документы). 
В этом разделе помещаются: 

1. Перечень представленных в портфолио официальных документов (по ступеням обучения). 
2. Все имеющиеся у ученика сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности:  
– табель успеваемости; 

– дипломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня;  

– грамоты за участие и победы в конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования, 
вузами, культурно-образовательными фондами и т.п.; 

– сертификаты о прохождении курсов по предметам или о результатах тестирования и т.д. 

– грамоты (сертификаты) за участие в научных обществах проектах различного уровня, конкурсах и 
мероприятиях, организованных муниципальным органом управления образованием и Учебно-
методическим центром образования.  

Раздел 3. «Моё творчество» (комплект различных творческих, исследовательских, проектных 
и других работ ученика) 
В этом разделе помещаются: 
– проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в печатном виде); 

– исследовательские работы, рефераты; 
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– перечень элективных курсов и факультативов (название курса, его продолжительность, 
форма занятий и т.п.);  

– результаты технического творчества: краткое описание конкретной работы (модели, 
макета, прибора) и (или) фото, видео отчеты); 

– перечень работ по искусству (фиксируется участие в выставках, театре, оркестре, хоре и 
т.п.;  и (или) фото, видео отчеты); 

– перечень различных практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид 
практики, место прохождения, продолжительность; и (или) фото, видео отчеты); 

– перечень занятий в учреждениях дополнительного образования, на учебных курсах (фото, 
видео отчеты); 

– участие в научных, исследовательских конференциях, учебных семинарах и лагерях; 

– спортивные достижения (сведения об участии в соревнованиях, наличие спортивного 
разряда); 

– иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 
обучающихся. 

Раздел 4. «Отзывы» 
В этом разделе помещаются: 

– характеристики на ученика, представленные классным руководителем, учителями-
предметниками;  

– заключения о качестве выполненной работы; 

–  рецензии;  

– отзыв о работе в творческом коллективе учреждений дополнительного образования, о 
выступлениях на НПК и т.п.; 

–  резюме обучающегося с оценкой собственных достижений (см. Приложение 4); 

–  рекомендательные письма; 

– эссе обучающегося, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения;  

–  перечень представленных отзывов и рекомендаций по ступеням обучения;  

– ежегодная оценка портфолио (см. Приложение 5); 

– иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 
деятельности. 

 3. Оформление портфолио 
3.1. Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в 

соответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего Положения, в файл-папке. 
Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления и т.п. 

3.2. При формировании портфолио соблюдается принцип добровольности. 
3.3. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

– систематичность и регулярность ведения; 

– достоверность представленных сведений; 

– аккуратность и эстетичность оформления; 
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– разборчивость при ведении записей; 

– целостность и эстетическая завершённость материалов; 

– наглядность.  

3.4. Индивидуальные образовательные достижения обучающегося фиксируются в 
портфолио в течение года. 

3.5. По завершении каждой ступени обучения проводится анализ портфолио и 
исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений (см. Приложение 5). 

3.6. Анализ портфолио и исчисление итоговой оценки проводится экспертной группой, 
назначенной приказом директора ОУ. В состав экспертной группы входят: 
– классный руководитель; 

– представители Совета школы; 

– представители Совета обучающихся; 

– учителя-предметники; 

– представители администрации. 

Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре  анализа и исчисления портфолио.  
4.Функциональные обязанности участников образовательного процесса  при 

ведении портфолио обучающегося 
4.1.В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители, классный 

руководитель, учителя-предметники, заместители руководителя ОУ. 
4.2. При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом: 
обучающийся 

• ведёт работу по формированию и заполнению портфолио 

директор ОУ 
• организует разработку и утверждает локальные акты, обеспечивающие нормативно-
правовую базу предпрофильного обучения; 

• распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 
направлению деятельности; 

•  создаёт условия для мотивации педагогов  к работе по новой системе оценивания; 

• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 
реализации технологии портфолио в практике работы ОУ; 

заместитель директора по УВР  
• является ответственным за внедрение в практику работы школы портфолио как метода 
оценивания; 

• участвует в разработке локальных актов, обеспечивающих обеспечивающие нормативно-
правовую базу предпрофильного обучения; 

• информирует педагогический коллектив о мероприятиях, участие в которых гарантирует 
пополнение содержания портфолио; 

• совместно с директором школы проводит производственные совещания и заседания 
педагогического совета с целью просвещения и организации деятельности по данному 
направлению работы; 

• совместно с директором осуществляет контроль за деятельностью педагогического 
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коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы ОУ; 

классный руководитель  
• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

• проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 
формированию портфолио с обучающимися и их родителями; 

• осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио; 

• несёт ответственность за оформление итоговой документации (вкладыш в аттестат, 
сводная итоговая ведомость и др.), включаемой в портфолио; 

• осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для 
подготовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках элективных 
курсов и внеурочной деятельности; 

• организует один или два раза в год публичную презентацию портфолио в классе; 

• ежегодно оценивает портфолио обучающегося (см. Приложение 5); 

• даёт рекомендации обучающимся по написанию самоотчетов, самоанализов, резюме и 
иных документов; 

учитель-предметник  
• координирует процесс поиска обучающимися видов деятельности для накопления 
материалов портфолио; 

• проводит просветительскую работу по проблеме формирования портфолио с 
обучающимися и их родителями; 

• организует проведение олимпиад, конкурсов,  практических ученических конференций по 
предмету или образовательной деятельности; 

• осуществляет помощь в подборе литературы по профориентации, а также для 
подготовки рефератов и творческих работ школьников, выполняемых в рамках элективных 
курсов и внеурочной деятельности; 

• разрабатывает и внедряют системы поощрений за урочную и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

• проводит экспертизу представленных работ по предмету; 

• пишет рецензии, отзывы на учебные работы; 

6.Оценивание портфолио 
6.1. Критерии, по которым оценивается портфолио, разрабатываются: 
 командой учителей; 
 группой обучающихся; 
 администрацией школы; 
 родителями; 
 администрацией муниципального образования и края. 

6.2. Качество портфолио определяется с учётом требований, указанных в п.3.3. настоящего 
положения. 
6.3. Оценка портфолио осуществляется ежегодно классным руководителем по определённым 
критериям в соответствии с требованиями к портфолио (см. Приложение 5). 
7. Владение, хранение и доступ к портфолио 
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5.1. Портфолио принадлежит обучающемуся. 
5.2.Портфолио в течение учебного года хранятся в классном кабинете. Во время каникул – у 
обучающихся дома. 
5.3.Доступ к портфолио имеют: 

 обучающийся – владелец портфолио; 
 другие обучающиеся (с согласия и при участии владельца); 
 классный руководитель; 
 другие учителя; 
 родители; 
 администраторы на уровне школы, школьного округа. 

Внутришкольный конкурс «Ступенька к успеху» 
Внутришкольный конкурс «Ступенька к успеху» является ежегодным, проходит в течение 
всего учебного года до мая. Конкурс считается законченным в момент подведения итогов и 
награждения победителей. Участниками Конкурса считаются учащиеся 1-11 классов ЧОУ - 
СОШ «Новый путь». Подведение итогов осуществляется по номинациям с вручением 
лауреатам дипломов внутришкольного конкурса «Ступенька к успеху». Дата торжественного 
вручения дипломов Конкурса  – торжественная линейка, посвященная празднику «Последнего 
звонка». Положение Конкурса и номинации являются открытыми. 

Итоги конкурса подводит специально избранное жюри по результатам анкетирования 
участников образовательного процесса.  

Определены следующие номинации Конкурса среди учащихся, проявивших те или иные 
черты характера: 

– «К вершине Успеха» (дипломом отмечается самый целеустремленный учащийся).  
– «Восходящее солнце» (дипломом отмечается самый творческий учащийся).   
– «Правая рука» (дипломом отмечается учащийся, принимающий самое активное участие 

во всех общешкольных делах).  
– «Честь и совесть нации» (дипломом отмечается самый честный учащийся).  
– «Благодарное сердце» (дипломом отмечается самый благодарный учащийся).  
– «Всегда готов» (дипломом отмечается самый ответственный учащийся).  
– «Один за всех и для всех» (дипломом отмечается учащийся, умеющий лучше других).  
– «Кругозор» (дипломом отмечается самый эрудированный и любознательный учащийся).  
– «Миротворец» (дипломом отмечается учащийся самый миролюбивый и примиряющий 

других).  
– «Золотое сердце» (дипломом отмечается самый отзывчивый учащийся).  
– «Благородный поступок» (дипломом отмечается учащийся, поступающий очень 

благородно).  
– «Такт» (дипломом отмечается самый уважительный учащийся). 
– «Золотое благоразумие» (дипломом отмечается самый благоразумный и лучше других 

умеющий оценивать себя учащийся). 
– «Стальная воля» (дипломом отмечается самый стойкий учащийся (самоконтроль)). 
– «Муравей» (дипломом отмечается самый трудолюбивый учащийся). 
– «Гордость школы» (дипломом отмечается учащийся, собравший наибольшее количество 

грамот, дипломов, повреждающих высокую результативность участие в конкурсах различной 
направленности). Номинация «Гордость школы» не входит в анкету. Претенденты по классам 
определяются на основе данных мониторинга ВШК  - участия учащихся в конкурсах.  

Стенд «Достижения учащихся» ведется в течение всего учебного года, на нем отражаются 
достижения учащихся в разных сферах: предметных и творческих конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях как в рамках школы, так и в учреждениях дополнительного 
образования. 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
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привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 
педагогическими работниками;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 
это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные  направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса. 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей  
или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 
за минувший учебный год; какие проблемы решить  
не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ учредителем школы, директором школы, заместителем 
директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников 
и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников: 
– беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

– анкетирование;  

– мониторинги.  

Направления для анализа воспитательной работы школы: 
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качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
- соответствие возрастным требованиям,  
- соответствие нормам безопасности, 
- оценка обучающимися, родителями, учителями (анкетирование). 
качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- анализ работы классных руководителей, 
- рейтинг классов, 
- участие класса в общешкольных мероприятиях, 
- участие классов в конкурсах и соревнованиях. 
-качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- количество  обучающихся, посещающих курсы внеурочной деятельности, 
- результативность посещения (участие в конкурсах,  фестивалях, выставках, 

соревнованиях и т.д.) 
-качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
-качество  существующего в школе ученического самоуправления; 
-качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
-качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
-качество профориентационной работы школы; 
-качество работы школьных медиа; 
-качество организации предметно-эстетической среды школы; 
-качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Самоанализ проходит по следующим направлениям: 
- воспитательные мероприятия школы: акции, праздники, проекты и т.д.; 
- воспитательные мероприятия класса; 
-экскурсии, экспедиции и т.д.; 
-межсетевое взаимодействие; 
-участие в конкурсах, викторинах, Всероссийской олимпиаде школьников, спортивных 

соревнованиях и т.д.; 
-кружковая и проектная деятельность; 
-занятость учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса 
воспитания и одновременно содержательным элементам социализации: 

1.Когнитивный критерий, предполагающий освоение системы гражданских знаний и 
соответствующих умений. 

2.Аксиологический критерий, содержание которого составляет система 
общегражданских ценностей. 

3.Деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения и 
деятельности.  

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, 
выбраны: объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная системность) и 
междисциплинарная системность знаний.  

Для аксиологического критерия являются показателями: осведомленность 
обучающихся о сущности гражданских ценностей, значимость и действенность гражданских 
ценностей.  

Деятельностный критерий оценивается по показателям активности личности 
школьников и характеристикам деятельности, в которой они принимают участие (степень 
общественной значимости, уровень сложности деятельности).  

Для определения степени эффективности функционирования системы социализации в 
школе используется определенная система оценивания – «Карта характера». (См. подробнее 
описание ниже) 
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Различные виды деятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, 
система социализирующих знаний формируется у обучающихся при изучении различных 
дисциплин в течение всего периода обучения, а интериоризация тех или иных гражданских 
ценностей определяется характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности.  

Освоение форм общественно–полезной деятельности осуществляется в процессе 
реального социально значимого труда, подготовку к которому реализуется на практических 
занятиях в формах: игрового проектирования с защитой проектов, социальных и творческих 
практикумов (проб), деловых игр, общественно–значимых акций и т.п. Конечным продуктом 
социально–педагогической деятельности по социализации ребенка становится уровень 
овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности каждого человека. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 
школьника выступают: 

-уровень достижения системы базовых ценностей общества:  
1.Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие 

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими 
словами; умение выделять из услышанного суть дела; корректно ставить вопросы; краткость и 
точность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

2.Степень развитости у обучающихся способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 
деятельности (учеб– ной, творческой, исследовательской и др.).  

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития.  
4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого–педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательной организации. 

-полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их 
расширении;  

- уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная 
работа, труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и 
профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального положения, местожительства; 
социально–бытовая деятельность); 

- глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания 
социальной ценности образования для жизнедеятельности;  

- сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также 
жизненных и профессиональных планов;  

- определенность и устойчивость нравственной позиции; 
- зрелость и сформированность гражданской позиции; 
- приоритетность видов и форм жизнедеятельности;  
- широта и глубина социальных интересов;  
- уровень социальной активности;  
- развитость установки на социальное творчество, социально– преобразующие виды 

деятельности;  
- уровень социальной коммуникабельности;  
- сформированность эстетического отношения к жизни. 

Критерии и показатели эффективности системы реализации программы воспитания и 
социализации: 

– для учителя – уровень социально–педагогического партнерства в целеполагании и 
деятельности: умение ставить цели совместной деятельности; умение реализовывать 
принципы открытости образования во взаимодействии с различными социальными 
партнерами.  

– для администрации – уровень управления системой качественных изменений: умение 
проектировать изменения; умение проводить контрольно–оценочную деятельность процессов 
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и результатов в условиях инновационной деятельности; умение строить программы 
ресурсного обеспечения изменений.  

– для школы в целом – содержательная, технологическая, организационная целостность 
реализации целей: проектирование новых результатов деятельности школы; выстраивание 
субъект–субъектных отношений в процессе образования и социализации личности; 
обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования как 
условия достижения целей; оптимизация внутренних маркетинговых и внешних 
социокультурных целей школы для воспитания нового человека. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации 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 включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно–нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско–родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Проект «Карта характера» ЧОУ–СОШ «Новый путь» – эффективный инструмент для оценки 
динамики показателей воспитания и социализации обучающихся. «Карта характера» может быть 
отнесена к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Это своего рода форма оценки индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка в форме возрастно–психолого– педагогического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу педагогов (администрации 
образовательного учреждения)  и при согласии родителей (законных представителей), 
проводится классным руководителем и педагогом – психологом. 
Карта характера– это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных психолого– педагогических задач. 
Проект «Карта характера» направлен на решение задач Программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на основного общего образования ЧОУ–СОШ 
«Новый путь» с учетом требований ФГОС. 
«Карта  характера» содержит:  
1. Ценностные ориентиры содержания образования на всех ступенях обучения. 
2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий школьников. 
3. Описание преемственности при переходе от одной  образования к другой. 
«Карта характера» является частью внутришкольного контроля за качеством деятельности по 
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формированию УУД, используется при разработке планов воспитательной работы школы и 
классов. 
Выбор универсальных учебных действий базируется на следующих критериях: 
– показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам; 
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
действие; речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково–символическое действие и пр.); 
системный характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу 
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

– учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий; 

– возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, в «Карте характера» выделяются следующие  
виды универсальных учебных действий: 

– личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 
самооценку;  

– действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности,  

– действие нравственно–этического оценивания; 

– регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

– познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

– коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 
предметного  содержания  и условий деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся отслеживается 
ежегодно, а определяется на этапе завершения обучения на каждой . 

Работа с «Картой характера» предполагает решение следующих основных задач: 
1.Выявление возрастных особенностей форм УУД. 
2.Выделение условий и факторов развития УУД  в образовательном процессе и составление 

психолого–педагогических рекомендаций по их развитию. 
3. Проведение групповой работы по формированию и развитию УУД. 
4. Мониторинг формирования УУД на различных этапах образования. 

Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
–определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
–систему психолого–педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач образования. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

Для комплексной оценки метапредметных и личностных результатов обучения в школе 
используются следующие методы.  
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Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого–либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 
используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 
необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической 
задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 
определенного ученика) или предметными (при оценке сформированности данного аспекта 
деятельности у всего класса). 

Беседа предполагает ведение тематически направленного диалога между психологом 
(педагогом, классным руководителем) и респондентом с целью получения сведений от 
последнего. 

Анализ –разновидность научного анализа, характерной особенностью которого 
является то, что объектом его изучения является психическая реальность, психические 
процессы, состояния, свойства человек, а также различные социально–психологические 
явления, возникающие в группах. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, эффективность работы учителя или школы, эффективность системы образования в 
целом.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 

Обязательной составляющей карты характера являются: 
1) материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых  диагностик и 

стандартизированных работ ФГОС по отдельным предметам. 
2) систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными  и 
метапредметными действиями, которые ведут учителя (выступающие и в роли учителя–
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя–предметники, школьный 
психолог, непосредственные участники образовательного процесса, обучающиеся и их 
родители (законные представители). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов «Карты характера», 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно–познавательных и учебно–
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно–
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Результаты оценки отражаются в карте характера учащихся как некоторые этапы и 
одновременно характеристики личных достижений. 
 «Карта характера» состоит из перечня качеств характера, которые являются неотъемлемой 
составляющей «Модели выпускника» ЧОУ–СОШ «Новый путь». В системе отношений 
выделяют четыре группы черт характера, свидетельствующих об отношении человека к 
другим людям, об отношении человека к своему дел, отношение человека к себе, отношение 
человека к вещам. Черты характера во многом определяют поведение человека. Данные 
группы черт характера нашли свое отражение в  «Карте характера». Карта учитывает 
возрастные особенности учеников различных звеньев, позволяет учитывать мнения учеников, 
учителей и родителей.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально–психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

- интервью — вербально–коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого–педагогическое наблюдение — описательный психолого–педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого–педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Особо следует выделить психолого–педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого–педагогическое исследование предусматривает внедрение 
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 
В рамках психолого–педагогического исследования следует выделить три этапа. 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого–педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого–педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. (См. описание исследование 
динамики выше) 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 
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образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 
коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, 
очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми руководствуется школа главного 
стратегического документа – образовательной программы.  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально–педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско–родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно–социально–деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Результаты  реализации Программы духовно–нравственного воспитания диагностируются в 
ходе частных неперсонифицированных мониторинговых исследований: 
–Мониторинг выполнения статьи КК № –1539 (периодичность – ежемесячно); 
–Мониторинг уровня сформированности нравственных ценностей, познавательных интересов 

обучающихся (анализ уровня воспитанности обучающихся ЧОУ–СОШ «Новый путь») 
(периодичность – 2 раза в год); 

–Мониторинг по итогам анкетирования учителей и учащихся 6–11 классов с целью подведения 
итогов школьной премии «Ступенька к успеху» (периодичность – 1 раз в год); 

–Мониторинг эффективности работы классных руководителей (периодичность – 2 раза в год по 
полугодиям);  

–Мониторинг содержания планов воспитательной работы классного руководителя; 
– Мониторинг деятельности Штаба воспитательной работы (периодичность – ежемесячно)  
–Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время (периодичность – 2 раза в год); 
–Мониторинг участия учащихся ЧОУ–СОШ «Новый путь» в творческих, интеллектуальных 

конкурсах  и спортивных соревнованиях (периодичность – 2 раза в год); 
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–Мониторинг распределения детей по группам здоровья (периодичность –2 раза в год); 
–Мониторинг здоровья и здорового образа жизни в ЧОУ–СОШ «Новый путь» (периодичность –2  

раза в год) и др. 
Компонентами диагностики воспитательного процесса и процесса социализации 

являются: 
1.Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях 
ребенка. 
– Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»; 
–Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся»; 
–Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»;  
–Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности»; 
–Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся»; 
–Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся»; 
–Методика Д. Голланда «Определение типа личности»; 
–Тест Д.А. Леонтьева «Смысл жизненных ориентаций» (СЖО). 

2.Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально–
психологических и деловых отношений. 

– Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»; 
– Социометрия; 
–Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!»; 
–Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»;  
–Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива». 
3.Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное 

на определение наиболее эффективных педагогических средств и установление 
малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих 
эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса 
воспитания. 

–Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»;  
–Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения»; 
–Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»; 
–Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 
4.Диагностический инструментарий для определения уровня сформированности УУД в 

ходе процесса воспитания и социализации личности школьника: 
–Диагностический опросник «Личностный рост»; 
–Личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальда; 
–Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»;  
– Методика С.М.Петровой «Пословицы»;  
–Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков);  
–Анкета «Ценности образования»; 
–Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»;  
–Опросник профильно–ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко; 
–Определение направленности личности (ориентационная анкета);  
–Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения; 
–Анкета «Мои ценности труда»; 
–Опросник профессиональных предпочтений; 
–Лист самоанализа «Что я знаю о себе»; 
–Методика самооценки «Я и трудоустройство»; 
–Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста»;  
–Тест–опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев); 
–Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер). 
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Диагностика воспитательной работы проводится систематически. Результаты диагностики 
анализируются и доводятся до сведения педагогического коллектива и родителей (законных 
представителей). 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
 качеством проводимых общешкольных дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей;  

 качеством организуемой в школе внеурочно деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала урочной деятельности; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-пространственной среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Воспитательная работа за учебный год анализируется по всем модулям, их реализации 
и планам ВР по направлениям. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. Программа коррекционной работы (ПКР) 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 
специального образования, семьи и других институтов общества;  
- интеграцию этой категории обучающихся в Школе; 
- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 
индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и 
сопровождения в условиях образовательной деятельности; 
- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 
учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 
адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 
Школой, совместно с другими участниками образовательных отношений. 
Программа содержит: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 
получении среднего общего образования; 
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2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 
5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.  

Обучающиеся с ВОЗ относятся к специальной медицинской группе (СМГ),  а потому 
нуждаются в создании специальных условий обучения и воспитания по предмету «Физическая 
культура». СМГ делится на две подгруппы: подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми 
заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 
подготовительную группу(обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой 
физической подготовленностью, или имеющие незначительные отклонения в состоянии 
здоровья)) и группу «Б» (обучающиеся с патологическими отклонениями (необратимыми 
заболеваниями)).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

 
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов9. 

 

 
9 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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2.4.1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами при получении среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 
принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель ПКР — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной 
помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на 
коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 
успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, а также 
потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 
с особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений 
развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-
предметники и при необходимости приглашённые специалисты (психолог, специальный 
психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ООП, 
основные трудности. 



491 
 

 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 
состава обучающихся с ОВЗ в школе к диагностической работе привлекаются разные 
специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого при необходимости различными 
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом и др.) разрабатываются индивидуально 
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 
более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который 
рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 
инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. В 
старшей школе роль тьюторов выполняют одноклассники подростков с особыми 
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 
Эта деятельность осуществляется на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 
может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
педагогического совета школы, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
во внеурочной и внеучебной деятельности. 

– Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 
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обучения. В отдельных случаях можно предложить методическую консультацию в виде 
рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Специалист проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 
стратегий взаимодействия. Работа со школьной администрацией включает просветительскую и 
консультативную деятельность.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 
также психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Текущая и 
промежуточная аттестация осуществляется как накопительная оценка (на основе текущих 
оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка осуществляется на основе портфолио. 

Диагностический модуль 
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направле

ния 
деятельности) 

Планируемы
е результаты 

Виды и 
формы 
деятельности, 

мероприят
ия 

Сроки 
(периоди

чность в 
течение года) 

Ответ
стве 

нные 

Медицинская диагностика  
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Мед. 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 

 

Углубленная  
диагностика детей 

Получение 
объективных 

Диагностирование. 
Заполнение 

сентябрь Педагог-
психолог 



493 
 

 

с ЗПР, детей-
инвалидов 

 

сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь- 
октябрь 

 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Педагог-
предметник 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планир
уемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответст
венные 

 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 
Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель 
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воспитательную 
программу для детей с 
ЗПР, детей-инвалидов. 
Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3.Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4.Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Ежечетвертно Педагог-
психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей-
инвалидов 

 
 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ЗПР. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс.  
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ 

В течение 
года 

Заместит
ель 

директор
а по УВР 

Классны
й руководитель 

Педагог-
психолог 

логопед 
Медицин

ский работник  
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Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируе
мые 
результаты. 

Виды и 
формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответст
венные 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2.Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  
по УВР 

Консультирование 
учащихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
учащимся 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора  
по УВР 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ 
и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, регламентируется локальными нормативными актами школы, а также ее 
уставом; реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются медицинским работником на регулярной основе.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 
осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 
2.4.4. механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 
и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля, 
медицинских работников; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля и 
специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с 
ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 
семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 
дополнительного образования). 

ПКР отражена в учебном плане освоения ООП — в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания ООП в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и 
решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 
осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и 
приемы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 
нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-
краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.  
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают ООП  ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 
демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 
способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить ООП, успешно пройти итоговую аттестацию и 
продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 
уровня. 

Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на базовом уровне в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 
и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — ЕГЭ или ГВЭ. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 
имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях10. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть ООП СОО и 
(или) отчисленные из школы, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному школой. 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 
- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 
- улучшение показателей физического развития; 
- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 
- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 
- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;  
- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 
- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу 

жизни; 
- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 
- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 
- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера; 
- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного 

и рационального питания. 
Ограничения, накладываемые на занятия физической культурой в зависимости от наиболее 

часто встречающейся нозологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды 
оздоровительных упражнений: 
Заболевания  Противопоказания и 

ограничения 
Рекомендации  

Сердечно-сосудистая 
система (неактивная фаза 
ревматизма, 

Упражнения, выполнение 
которых связано с 
задержкой дыхания, 

Общеразвивающие 
упражнения, охватывающие 
все мышечные группы, в 

 

 
10Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях. 
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функциональные изменения 
и др.). 

напряжением брюшного 
пресса и ускорением темпа 
движений. 

исходном положении лежа, 
сидя, стоя; ходьба, 
дозированный бег в 
медленном темпе. 

Органы дыхания 
(хронический бронхит, 
воспаление легких, 
бронхиальная астма и др.). 

Упражнения, вызывающие 
задержку дыхания и 
чрезмерное напряжение 
мышц брюшного пресса. 

Дыхательные упражнения, 
тренировка полного 
дыхания и особенно 
удлиненного выдоха. 

Заболевания почек (нефрит, 
пиелонефрит, нефроз). 

Недопустимы упражнения с 
высокой частотой 
движений, интенсивностью 
нагрузки и скоростно-
силовой направленностью, 
переохлаждение тела.  

При проведении 
общеразвивающих 
упражнений особое 
внимание уделяется 
укреплению мышц передней 
стенки живота. При 
занятиях плаванием (по 
специальному разрешению 
врача) ограничивается время 
пребывания в воде (5-10 мин 
– первый год обучения, 10-
15 мин – второй и 
последующие годы 
обучения). 

Нарушения нервной 
системы. 

Упражнения, вызывающие 
нервное перенапряжение 
(упражнения в равновесии 
на повышенной опоре), 
ограничивается время игр и 
т.д. 

Дыхательные упражнения, 
водные процедуры, 
аэробные упражнения. 

Органы зрения. Исключаются прыжки с 
разбега, кувырки, 
упражнения со статическим 
напряжением мышц, стойки 
на руках и голове. 

Упражнения на 
пространственную 
ориентацию, точность 
движений, динамическое 
равновесие, гимнастика для 
глаз.  

Хронические заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, желчного пузыря, 
печени. 

Уменьшается нагрузка на 
мышцы брюшного пресса, 
ограничиваются прыжки. 

 

 
Согласно ПКР ЧОУ-СОШ «Новый путь» обучающиеся с ОВЗ, относящиеся к СМГ 

оцениваются согласно их успехам в формировании компетентности здорового образа жизни и 
рационального двигательного режима. 

Присутствие данной категории учащихся на уроках физической культуры обязательно, так 
как школа несёт  ответственность  за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного  
процесса. 

В том случае, если по медицинскому заключению пребывание в спортивном зале связано с 
опасностью для жизни и здоровья обучающихся, освобождённых от занятий по физкультуре, 
администрация ЧОУ-СОШ «Новый путь» с согласия родителей определяет его местонахождение 
во время проведения учебных занятий по физической культуре (ИБЦ, медкабинет и др.) 

В аттестаты об основном общем образовании выпускников 9 классов, освобожденных от 
занятий по физической культуре, и, следовательно, не изучивших данную дисциплину, предмет 
не записывается. В документах об образовании недопустимы записи «не изучал(а)», 
«освобождён(а)». 
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При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать особый такт, 
быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким 
образом. Чтобы она способствовала его развитию, стимулировала на дальнейшие занятия 
физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учётом 
теоретических и практических знаний, а также с учётом динамики физической подготовленности 
и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений учащихся СМГ делается  на стойкой 
мотивации к динамике их физических возможностей с обязательным выставлением 
положительной отметки. Положительная отметка выставляется также обучаемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми знаниями в области физической культуры.  

ПКР предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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III. Организационный раздел ООП СОО 
 
3.1. Учебный план 
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для 
включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
– не менее 2170 часов (не более 34часов в неделю). 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
города Армавира Краснодарского края 

на 2023-2024 учебный год 
Цели и задачи ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Реализация учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» предусматривает достижение цели по 
созданию образовательной среды способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 
образовательном процессе.  
Целью деятельности Школы является: 

1) реализация среднего общего образования, которое направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

2)реализация дополнительного образования детей и взрослых, которое направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 
• обеспечение выполнения требований Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО); 
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• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач, ориентированных на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 
выпускника школы"): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Ожидаемые результаты 
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

ЧОУ-СОШ «Новый путь» прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (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, проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 
 
Особенности и специфика ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
В школе один 11 класс - универсального профиля, реализующих ФГОС СОО. 
 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В соответствии с Уставом ЧОУ-СОШ «Новый путь» реализует образовательную 

программу среднего общего образования для 10-11 классов ФГОС-2012 (2-летний срок освоения) 
и ФОП СОО. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Учебный план Частного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы «Новый путь» разработан в соответствии с Законом  РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ-СОШ «Новый 
путь» и следующими нормативными документами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и 
введении в действие» в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712; 

• Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 
приказом Минпросвещения России от 21 ноября 2022г. №1014; 

• Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); 

• Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования 
исключенных учебников" (далее – Федеральный перечень учебников);  

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
14.07.2023г. 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов для 
общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный год». 
 В целях организации работы по введению ФГОС общего образования 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края издан приказ 
от 21 декабря 2022 года № 3301 "Об организации работы по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского 
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края в 2023 году" с дорожной картой по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных 
организациях края.  

 Коллегией министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (2 июня 2023 г. № 4/1) рассмотрены вопросы подготовки муниципальных 
образований к введению обновленных ФГОС начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; реализации федеральных образовательных программ; организации 
обучения учащихся 1-2, 5-6 и 10 классов по соответствующим обновленным стандартам общего 
образования в 2023-2024 учебном году.  

 Письмом Минпросвещения России от 22 мая 2023 г. № 03-870 "О направлении 
информации" также определено, что в 2023-2024 учебном году обучающиеся 1-2 и 5-6 и           10  
классов должны обучаться по обновленным ФГОС соответствующего уровня образования. 

 
Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком (утверждён решением педагогического совета от 31 августа 2023 года протокол                
№ 1, далее - График). Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» устанавливается в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 , СП 2.4.3648-20  и Уставом ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

 
1. Продолжительность учебного года: 
В 11 классе – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
 
Обучение в 11 классах происходит по четвертям 

I четверть с 01.09.2023.− 27.10.2023. 
II четверть с 07.11.2023. - 29.12.2023. 
III четверть с 09.01.2024. - 22.03.2024. 
IV четверть с 01.04.2024.- 24.05.2024. 
 
Аттестация обучающихся 11 класса осуществляется по полугодиям 
I полугодие: с 01.09.2023.− 29.12.2023. 
II полугодие: с 09.01.2024. - 24.05.2024. 
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных дней после 1-3 четверти.  

2. Продолжительность учебной недели 5 дней. 
 
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся при пятидневной учебной 

неделе 34 часа. 
 
4. Начало занятий в 08.00 в соответствии с Графиком.  
Расписание звонков учебных занятий 
1 урок 08-00 – 08-40 
2 урок 08-50 - 09-30 
3 урок 09-50 - 10-30 
4 урок 10-50 - 11-30 
5 урок 11-50 - 12-30 
6 урок 12-40 - 13-20 
7 урок 13-30 - 14-10  
 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 
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5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения по 
всем предметам в следующих пределах: в 10-11 классах – не более 3,5 ч. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

для 11 классов, реализующих ФГОС СОО 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 21 сентября 2022г. № 858 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
установления предельного срока использования исключенных учебников»; а также приказа 
Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
Особенности учебного плана 
В 2023-2024 учебном году в ЧОУ-СОШ «Новый путь» учебный план для 11 класса 

реализуется в соответствии с ФГОС СОО универсального профиля (без направленности). 
Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательной программы среднего 

общего образования, а также изучение одного иностранного языка - английского языка. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе реализуется в объёме 1 часа 

в неделю.  
Учебный курс «Финансовая грамотность» проводится в 11 классе как курс части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  
 
Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» для 11 класса 

является: 
- изучения предмета «Кубановедение» в объёме 0,5 часа в неделю; 
- ведение учебного курса «Финансовая грамотность» в объёме 0,5 часа в неделю; 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Согласно ФОП СОО образовательная организация вправе предусмотреть 

перераспределение времени, предусмотренного в федеральном учебном плане на изучение 
учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу 
изучения иных учебных предметов (при условии, что содержание и планируемые результаты 
разработанных школой программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования должны быть не ниже ФОП).  

При том, что введение ФОП является обязательным с 1 сентября 2023 г. для обучающихся 
всех классов, общеобразовательная организация до 1 сентября 2025 г. образовательное 
учреждение может реализовывать учебный план соответствующего профиля обучения для 
учащихся, принятых на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СОО-2012. 

В 11 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена 
следующим образом: 

 
Класс Учебный предмет Кол-

во 
часов 

Цели и задачи в соответствии с ООП 

11 Русский язык 1 Расширение и углубление базового предмета «Русский 
язык», нацеленное на сформированность осознания 
тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
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личности и ее социальным ростом; свободное 
использование словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, 
освоение аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

11 Математика   1 Расширение и углубление базового предмета 
«Математика» с целью дать:  

предоставление каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной 
жизни в обществе;  

обеспечение математической подготовки, 
достаточной для продолжения образования в 
различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, 
математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др.;  

подготовку обучающихся в соответствии с их 
запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования. 

11 Культура и искусство 
речи 

2 Расширение и углубление базового предмета «Русский 
язык»;  
обеспечение межпредметных связей, ориентационный и 
развивающий курс. 

11 Основы бизнеса и 
предпринимательства 

1 Обеспечение межпредметных связей, ориентационный 
и развивающий курс. 

11 Информационная 
культура и 
медиаграмотность 

1 Обеспечение межпредметных связей, 
ориентационный и развивающий курс, нацеленный на 
умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

11 Кубановедение 0,5 Систематизация знаний о Кубани, выявление 
общего и особенного развития страны и региона, 
создание целостного представления о Кубани как 
самобытной части Российского государства, 
воссоздание многогранного образа родного края 

 
11 Финансовая 

грамотность 
0

,5 
Формирование компетенции поиска, подбора, 

анализа и интерпретации финансовой информации из 
различных источников. Основным умением, 
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формируемым у учащихся, является способность 
оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 
подходящий вариант решения проблемы. Это 
становится особенно востребованным в условиях 
перехода к цифровой экономике.  

 
Деление классов на группы  
Деление класса на группы не предусмотрено. 
Учебные планы для 11 класса 
Сетка часов учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» для 11 «А» класса универсального 

профиля (без направленности), реализующего ФГОС СОО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) на 2023-2024 
учебный год прилагается. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и предметам в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь» (утверждено 
на заседании педагогического совета школы от 31 августа 2023 года протокол №1). 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса осуществляется по полугодиям. 
Текущей и промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 11 класса школы по 

всем предметам учебного плана по четырех бальной системе: (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 
«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). 

Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной аттестации 
обучающихся, реализуется в рамках урочной деятельности и регламентируется локальным актом 
школы «Положение об индивидуальном проекте обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса проводится по всем предметам учебного 
плана, курсу, дисциплине, модулю в форме комплексных работ, итогового опроса, тестирования, 
письменных работ (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, самостоятельные, 
практические работы и др.), защиты рефератов, докладов, проектов или творческих и 
исследовательских работ, семинаров и других форм.  

Текущая аттестация включает в себя контроль знаний после изучения раздела, темы. 
Формы и количество тематических, проверочных, диагностических работ установлены по 
каждому предмету в соответствии с рабочей программой и фиксируются в тематическом 
планировании по предмету. Формами текущей аттестации являются: письменные работы, защита 
проектов, письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь». 
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3.2. План внеурочной деятельности   
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 
школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 
экспедициях, поездках и т.д.). 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 10-11 классов, реализующих ФГОС среднего общего образования, 
Частного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть Основной 
образовательной программы среднего общего образования ЧОУ-СОШ «Новый путь» (утвержден 
педагогическим советом № 1 от 31.08.2023 г.  

В рамках Основной образовательной программы среднего общего образования 
реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям развития личности:  
• Спортивно-оздоровительное 
• Духовно-нравственное 
• Социальное 
• Общеинтеллектуальное 
• Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности школы, 
образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Федеральные и региональные нормативные документы,  
используемые при разработке плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО Частного 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
разработан на основе следующих федеральных и региональных нормативных документов: 
Федеральный уровень 
• Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и 
введении в действие» в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712;  
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• Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 г. № 115» Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» 

• Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. n тв-
1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

• Всеобщая декларации прав человека; 
• Конвенции о правах ребенка. 
 
Региональный уровень 
• письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
14.07.2017г. № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края». 
 
Школьный уровень 

На этапе разработки плана учитывались: 
• Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

(утверждено решением педагогического совета от 31.08.2020 г. протокол № 1); 
• программы развития Школы «Горизонты», направленной на дальнейшее развитие и 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2018 – 2023 годы 
(утверждена педагогическим советом № 6 от 29.12.2017 г.);  
• положения «О портфолио ученика» (принято на заседании педсовета, протокол № 1, от 
31.08.2022 г.; 
 
Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  

─ усиление личностной направленности образования;  
─ обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  
─ оптимизации учебной нагрузки обучающегося;  
─ улучшение условий для развития ребёнка;  
─ учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы «Модель выпускника основной школы». 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  внеурочная деятельность организуется по 5 
направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно – оздоровительное). 
 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего и основного общего образования целесообразно при формировании плана 
внеурочной деятельности образовательной организации предусмотреть часть, рекомендуемую 
для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый 
урок) Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N 03-871 "Об организации занятий 
"Разговоры о важном"; 
 1 час в неделю – «Россия – мои горизонты» (единый день - четверг) 
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Данные курсы разрабатываются на федеральном уровне. 
 
ЧОУ–СОШ «Новый путь» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая 
включает в себя:  
─ модель дополнительного образования (использование системы дополнительного 

образования ЧОУ–СОШ «Новый путь» для реализации внеурочной деятельности по 
направлениям: физкультурно–спортивному и оздоровительному, общекультурному, 
социальному). 

─ оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 
социальное, общеинтеллектуальное, духовно–нравственное – принимают участие 
педагогические работники ЧОУ–СОШ «Новый путь».  

─ инновационно – образовательную модель (реализация внеурочной деятельности по 
направлениям: социальное, духовно – нравственное – опирается на деятельность 
инновационных программ и проектов, развёрнутых в ЧОУ–СОШ «Новый путь» по 
направлениям введения ФГОС ООО.  

 
Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ЧОУ-СОШ «Новый путь» организуется по основным 
направлениям в таких формах, как кружки, курсы, олимпиады, соревнования, экскурсии, 
поисковые исследования, общественно полезная практика, взаимодействие с социумом, 
коллективное дело. 

Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. 
В плане и рабочих программах указывается количество часов аудиторных и 

внеаудиторных занятий, в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 
аудиторных занятий не превышает 50% от общего количества занятий.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 
обучения - 340 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе Школы или на базе детских 
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 
В таблице представлен формат реализации курсов внеурочной деятельности в 11-х класса. 

Таблица 1 
11 класса 

Направление Форма, наименование 
занятия 

Количество 
часов за год 

Периодичность 
проведения  

(формат) 

Ответственный,  
должность 

аудит  внеауд 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Спортивное 
ориентирование» 

15 53 Еженедельно Согласно  
приказу  

Духовно-
нравственное 

Разговоры о важном 
 
План организации 
деятельности 
ученических сообществ 
«Проектируем 
виртуальные 
экскурсии» - экскурсии, 
поездки, посещение 
музеев, библиотек, 
выставок. 

34 
 

34 

 
 
34 

Еженедельно 
 
Еженедельно 

Согласно 
приказу 
 
Согласно  
приказу 

Общекультурное Социальный проект 
«ШКИД» (Школа 

31 37 Еженедельно. 
Согласно плану 

Согласно 
приказу 
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интерсных дел) - 
мероприятия 
социально- культурного 
проектирования, акции, 
проекты, классное и 
школьное 
соуправление. 
 

ВР с классом 

Социальное «Россия – мои 
горизонты» 
 
«Предмет в 
профессии» - участие в 
конкурсных 
мероприятиях, 
олимпиадах, 
конференциях; 
профориентационная 
работа, дистанционные 
конференции; Дни 
открытых дверей 
ВПО,СПО,вузовские 
курсы, вузовские 
предметные 
олимпиады, деловые 
игры, 
интеллектуальные 
игры, мероприятия 
метапредметных 
недель. 

34 
 
 
 

27 

 
 
 
 
41 

Еженедельно. 
 
 
Согласно плану 
ВР школы 

Согласно 
приказу 
 
Согласно 
приказу 

Обще- 
интеллектуальное 

Кружок «Основы 
финансовой 
грамотности» 

37 31 Еженедельно Согласно 
приказу 

ИТОГО: 212 196   
408   

 
В общем контексте часов (таблица 2) на внеурочную  деятельность в 10-11 классах (на 

один класс-комплект) в условиях пятидневной рабочей недели приходится 170 часов.  
Таблица 2 

№ п/п Формы занятий 11  

класс 

1.  «Разговоры о важном» 34 

2.  «Россия – мои горизонты» 34 

3.  «Спортивное ориентирование» 34 

4.  «Проектируем виртуальные экскурсии» 34 

5.  Предмет в профессии 34 
6.  Социальный проект «ШКИД» 34 

7.  «Основы финансовой грамотности» 34 

Всего часов:  238 
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3.2.1. Календарный учебный график 
 

Утвержден 
решением педагогического  
совета ЧОУ СОШ «Новый путь» 
от 31.08.2023 г., протокол № 1 
Директор ________ М.А.Селезнева 

 
Календарный учебный график 

Частного общеобразовательного учреждения – 
средней общеобразовательной школы «Новый путь» 

на 2023-2024 учебный год 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2023 года 
окончание учебного года – 24(25) мая 2024 года 
2. Продолжительность урока: 
2-11 классы - 40 минут 
1 класс         - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                 - 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру). 
3. Продолжительность учебного года 
 
 1 класс 2-9 классы 10-11 классы 

33 учебные недели +   
34 учебные недели  + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Сроки  
каникул 

Количест
во  

календар
ных дней 

Выход на  
занятия 

I четверть I 
полугодие 

01.09.− 28(29).10. 8 нед. 28(29).10.−06.11. 9 07.11.2023. 
II четверть 07.11.- 29(30).12. 8 нед. 30(31).12.-08.01. 9 09.01.2023. 
III четверть II 

полугодие 
09.01.-22(23).03. 11 нед. 23(24).03.-31.03. 9 01.04.2023. 

IV четверть 01.04.- 24(25).05. 7 нед.    
Итого 34 недели  27  

 
Дополнительные каникулы для 1-го класса 10.02.2023 года – 18.02.2023 года (9 к/дней) 
Летние каникулы: 1-8, 10 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2024 года 
В соответствии с п.168.4 ФОП ООО и п.132.4 ФОП СОО для обучающихся 9 и 11 классов окончание 
учебного определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 
аттестации. 

4. Режим начала занятий и расписание звонков: 

1 смена 
1 класс 2-4 классы 5 - 11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 
1 урок 8-30 - 9-05 
2 урок 9-15 - 09-50 
динамическая пауза 
10-10 - 10-50 
3 урок 10-50 -11-25 
4 урок 11-45 -12-20 
 

10 
20 
40 
 
20 
 

1 урок 8-30 - 9-10 
2 урок 9-20 - 10-00 
динамическая пауза 
10-20 - 11-00 
3 урок 11-00 - 11-40 
4 урок 12-00 - 12-40 
5 урок 12-50 - 13-30 

10 
20 
40 
 
20 
10 

1 урок 8-30 - 9-10 
2 урок 9-20 - 10-00 
3 урок 10-20 - 11-00 
4 урок 11-20 - 12-00 
5 урок 12-20 - 13-00 

10 
20 
20 
20 
 

1 урок 08-00 – 08-40 
2 урок 08-50 - 09-30 
3 урок 09-50 - 10-30 
4 урок 10-50 - 11-30 
5 урок 11-50 - 12-30 
6 урок 12-40 - 13-20 
7 урок 13-30 - 14-10 
 
 

10 
20 
20 
20 
10 
10 
 
 



514 
 

 

Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 
менее 20 минут. 
 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут 
(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями). 
 
Режим чередования учебной деятельности 
 

Классы Учебная деятельность 
ФГОС 

1 смена  
1 уроки внеурочная деятельность 
2 уроки внеурочная деятельность 
3 уроки внеурочная деятельность 
4 уроки внеурочная деятельность 
5 уроки внеурочная деятельность 
6 уроки внеурочная деятельность 
7 уроки внеурочная деятельность 
8 уроки внеурочная деятельность 
9 уроки внеурочная деятельность 
10 уроки внеурочная деятельность 
11 уроки внеурочная деятельность 

 
5. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 
5 - 29 
6 33  
7 35  

8-9 36  
10  34 
11  34 

 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 
2-9  за 1 четверть с 23.10.2023. по 27(28).10.2023. 

за 2 четверть с 25.12.2023. по 29(30).12.2023. 
за 3 четверть с 18.03.2024. по 22(23).03.2024. 
за 4 четверть и год с 20.05.2024. по 24(25).05.2024. 

10-11  за 1 полугодие с 25.12.2023. по 29(30).12.2023. 
за 2 полугодие и год с 20.05.2024. по 24(25).05.2024. 
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3.2.2. Календарный план воспитательной работы 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педсовета 

Протокол № 1 от 31.08.2023 г. 
Председатель педсовета 

___________М.А. Селезнева 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
Реализуется посредством направлений ВР и ВР модулей.  

Направления ВР школы: духовно-нравственное (Д-Н), эколого-валеологическое (Э-В), 
художественно-эстетическое (Х-Э), профессионально-трудовое (П-Т), гражданско-

патриотическое (Г-П) 
 

СЕНТЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. День Знаний. (Д-Н, Х-Э) 
2.  День солидарности в борьбе с терроризмом. (Э-В, Г-П) 
3. Акция «Утилизация» в рамках Экомарафона: сбор 
макулатуры, батареек, пластика. (Э-В) 
4. Планирование реализации метапредмета «Россия». (Г-П, Д-
Н) 
5. День города Армавира. (Г-П, Д-Н) 
6. День образования Краснодарского края. (Г-П, Д-Н) 
7. Дни воинской славы (8 сентября - День воинской славы 
России. В 1812 году русская армия под командованием 
Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 
сражении с французской армией при селе Бородино. 11 
сентября - День воинской славы России. В 1790 году русская 
эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 21 
сентября - День воинской славы России. В 1380 году русские 
полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали 
победу над ордынскими войсками в Куликовской битве.24 
сентября  - Памятная дата военной истории России. В 1799 году 
русские войска под командованием Александра Васильевича 
Суворова совершили героический переход через перевал Сен-
Готард в Швейцарии. 26 сентября - героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии.  26 сентября Памятная дата 
военной истории России. В этот день в 1914 году русские 
войска под командованием Николая Иванова разгромили 
австровенгерские войска в Галицийской битве.) (Г-П, Д-Н) 
8. Памятные и юбилейные даты: Международный день 
распространения грамотности (8 сентября), Международный 
день памяти жертв фашизма (10 сентября), 100 лет со дня 
рождения советской партизанки З.Космодемьянской (13 
сентября) (Г-П, Д-Н) 
9. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Классное руководство» 
 

1. Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
2. Планирование ВР с классом. (Г-П, Д-Н) 
3. Проведение организационных родительских собраний. 
4 Обновление базы данных по классу.. Личные дела учащихся. 
5. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности». 
(Э-В) 
6. Ведение открытий и классных часов. (Г-П, Д-Н) 
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7. Выбор актива класса. (П-Т) 
8. Уголок класса. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
9. Занятость учащихся вне школы. Сбор справок с учреждений 
ДОПобразования. 
10. Всероссийский классный час ОБЖ. Всекубанский классный 
час «Мои знания – моя сила!» (Г-П, Д-Н) 
11.Уроки Мужества. 
12. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
13. Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 
14. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
15. Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 

«Урочная 
деятельность» 

1.Календарь знаменательных дат. (Г-П, Д-Н) 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. (Г-П, Д-Н) 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. (П-Т) 
4.Поготовка к школьному этапу ВСОШ. (П-Т) 
5.Предметные конкурсы. (П-Т) 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение организационных родительских собраний. (Д-Н) 
2. Обновление базы данных по классу. 
3. Анкетирование родителей. (Д-Н) 
4. Сбор заявление и согласий родителей. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета 
учащихся. (П-Т) 
2.Заседание Совета учащихся. (П-Т) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам 
и государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 
 

1.Пешие прогулки по городу. (Э-В) 
2.Туристический поход выходного дня. (Э-В) 
3.Туристические поездки. (Э-В) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской 
славы»: «Бородинская битва», «Куликовская битва», 
Международный день распространения грамотности (8 
сентября), Международный день памяти жертв фашизма и др. 
(Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Выставка «Памятники учителям». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3.Выставка «Образование Краснодарского края». (Г-П, Д-Н, Х-
Э) 
4. Стенд «Мы за здоровый образ жизни». Выставка 
«Всемирный день туризма». Акция «Утилизация». (Г-П, Д-Н, 
Х-Э, Э-В) 
5. Стенд  «Именинники сентября». (Х-Э) 
6. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. (П-Т) 
7. Школьные уголки классов. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
8. «Всероссийская олимпиада школьников» (П-Т) 

«Самоуправление» 1.Выбор актива класса. (П-Т) 
2.Выбор членов Совета учащихся. (П-Т) 

«Профориентация» 1.Выбор актива класса. (П-Т) 
2.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
3.6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты» (П-Т) 
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«Профилактика и 
безопасность» 

1.Неделя Безопасности. 
Инструктажи: «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность», «Безопасное селфи», «Поведение при 
негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и 
общественных местах», «Правила безопасного поведения на 
дорогах и транспорте», «Правила поведения в школе», 
«Школьная форма», «Правила пользования телефонами», 
«Правила поведения на железной дороге», «Техника 
безопасности при угрозе терроризма», «Техника безопасности 
при похищении людей и захвате заложников», «Техника 
безопасности при массовм скоплении людей», «Правила 
поведения при теракте», «Правила поведения, если остался 
один дома». Инструкция по охране труда при проведении 
прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций. 
Инструкция по правилам поведения во время экскурсий. 
2.Реализация плана мероприятий, направленных на 
профилактику наркотической зависимости и  табакокурения – 
плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона 
КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности в детско-подростковой среде, плана по 
профилактики суицида и др. (Э-В) 

ОКТЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. Памятные и юбилейные даты: Международный день пожилых 
людей (1 октября). Международный день музыки (музыкальные 
перемены) (1 октября). День защиты животных (4 октября). День 
отца в России (15 октября). Международный день школьных 
библиотек (25 октября) (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2. День Учителя. Выставка «Великие педагоги» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П, Д-Н, 
Х-Э) 
4. День самоуправления в школе. (П-Т) 
5. Акция «День Урожая» в рамках Экомарафона. (Э-В) 
6. Дни воинской славы: 9 октября -  Памятная дата военной 
истории России. В этот день в 1760 году русские войска в ходе 
Семилетней войны заняли Берлин. 14 октября - Памятная дата 
военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска 
под командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили 
турецкую армию под Рущуком. Памятная дата военной истории 
Отечества. В этот день в 1943 году произошло единственное 
успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти в 
Собиборе. 18 октября  - Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1813 году русская армия и её союзники одержали 
победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под 
Лейпцигом. 20 октября  - Памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1827 году русский флот и его союзники 
разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении. 
(Г-П, Д-Н, Х-Э) 
7. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Классное руководство» 
 

1. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» 
перед каникулами. (Э-В) 
2. Ведение открытий и классных часов. 
3. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П, Д-Н, 
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Х-Э) 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (См. модуль «Основные 
школьные дела») 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. (П-Т) 
4. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. (П-Т) 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение организационных родительских собраний. 
2. Обновление базы данных по классу. 
3. Анкетирование родителей. 
4. Сбор заявление и согласий родителей. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета 
учащихся. (П-Т) 
2.Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета 
учащихся. (П-Т) 
3. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 
 

1.Пешие прогулки по городу. (Э-В) 
2.Туристический поход выходного дня. (Э-В) 
3.Посещение музея, кинотеатров, театра. (Э-В) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1. Выставка «Дни воинской славы» - «Памятные даты военной 
истории» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Предвыборная кампания. Итоги выборов председателя Совета 
учащихся. (П-Т) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». «Стоп - буллинг», 
«Интернет-безопасность» (Э-В) 
4.Стенд  «Именинники октября». (Д-Н., Х-Э) 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 
6. Школьные уголки классов. (Д-Н, Х-Э) 
7. Международный день школьных библиотек. Выставка 
тематическая «Библиотеки России» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
8. Календарь знаменательных дат. Памятные и юбилейные даты: 
Международный день пожилых людей (1 октября). 
Международный день музыки (1 октября). День защиты 
животных (4 октября). День отца в России (15 октября). 
Международный день школьных библиотек (25 октября) (Г-П, Д-
Н, Х-Э) 

«Самоуправление» 1.Выбор председателя Совета учащихся. (П-Т) 
2.День самоуправления.  (П-Т) 

«Профориентация» 1.День самоуправления. (П-Т) 
2.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. (П-Т) 
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4. 6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
«Профилактика и 
безопасность» 

1.Неделя Безопасности. 
Инструктажи: «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность», «Безопасное селфи», «Поведение при 
негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и 
общественных местах», «Правила безопасного поведения на 
дорогах и транспорте», «Правила поведения в школе», 
«Школьная форма», «Правила пользования телефонами», 
«Правила поведения на железной дороге», «Техника 
безопасности при угрозе терроризма», «Техника безопасности 
при похищении людей и захвате заложников», «Техника 
безопасности при массовм скоплении людей», «Правила 
поведения при теракте», «Правила поведения, если остался один 
дома». Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий, экспедиций. Инструкция по 
правилам поведения во время экскурсий. 
2.Реализация плана мероприятий, направленных на 
профилактику наркотической зависимости и  табакокурения – 
плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона 
КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности в детско-подростковой среде, плана по 
профилактики суицида и др. (Э-В) 

 
НОЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Основные школьные 
дела» 
 

1. День народного единства. (Г-П,Д-Н) 
2. Неделя Дружбы народов.  «Города России» (Г-П,Д-Н) 
3. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П,Д-Н) 
4. День Матери в России. Акция «Пятерка маме». (Д-Н) 
5.Памятные и юбилейные даты: День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России (8 ноября), День начала Нюрнбергского 
процесса (20 ноября), День Государственного герба РФ (30 
ноября). (Г-П,Д-Н) 
6. Дни воинской славы: 4 ноября День народного   единства.   В   
1612   году   народное   ополчение   под командованием князя 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных 
захватчиков. 6 ноября - Памятная дата военной истории 
Отечества. В этот день в 1943 году советские войска освободили 
Киев от немецко-фашистских захватчиков. 7 ноября - День 
воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной 
Площади. 11 ноября - Памятная дата мировой военной 
истории. В этот день в 1918 году окончилась Первая 
мировая война. Памятная дата мировой военной истории. В этот 
день в 1480 году завершилось Стояние на реке Угре – ордынское 
войско отступило без боя перед ратью Ивана III. Русское 
государство окончательно обрело независимость. 19 ноября 
1942 года - Начало контрнаступления советских войск под 
Сталинградом День ракетных войск и артиллерии.26 ноября  - 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 
году русские войска в ходе обороны крепости Порт-Артур 
отразили штурм японских  войск. (Г-П,Д-Н) 
7. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Г-П,Д-Н, Х-Э) 

«Классное руководство» 1. Ведение открытий и классных часов. (Г-П,Д-Н) 
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 2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П,Д-Н) 
3. Воспитательные мероприятия с классом: Неделя Дружбы 
народов. (День Толерантности), День Матери и т.д. (Г-П,Д-Н, Х-
Э) 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П,Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П,Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (Г-П,Д-Н) 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. (Г-П,Д-Н) 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. (П-Т) 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение праздников для родителей. (Г-П,Д-Н) 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. (Г-П,Д-Н) 

«Детские общественные 
организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета 
учащихся. (П-Т) 
2. Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета 
учащихся. (П-Т) 
3.Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок».(Д-Н) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 
 

1.Туристические поездки. (Э-В) 
2.Виртуальные экскурсии. (Э-В) 
3.Посещение музея, кинотеатров, театра. (Э-В) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской 
славы». Выставка «День флага» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Неделя дружбы народов. Выставка «Мы разные, но мы 
вместе». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни».  «Правила пользования 
мобильными устройствами»(Э-В) 
4.Стенд  «Именинники ноября». 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 
6. Школьные уголки классов. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
7. День Матери. Выставка «Мама  - слово дорогое…»(Г-П, Д-Н, 
Х-Э) 

«Самоуправление» 1.Подготовка к проведению новогодних мероприятий для 
начальной школы. (Д-Н, Х-Э) 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 
2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
(П-Т) 
5. 6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
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ДЕКАБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. День неизвестного солдата. (Г-П, Д-Н) 
2. Благотворительная ярмарка ненужных вещей. (Г-П, Д-Н) 
3. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П, Д-Н) 
4. Новый год и Рождество. (Г-П, Д-Н) 
5. Дни воинской славы: 1 декабря - День воинской   славы   
России.   В   1853   году   русская   эскадра   под командованием 
Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп. 5 декабря - День воинской славы 
России. В этот день в 1941 году началось 
контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой. 9 декабря - Памятная дата России.
 День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден 
военный орден Святого Георгия Победоносца. 10 декабря - 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году 
русские войска взяли турецкую крепость Плевна. 17 декабря - 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году 
русские войска под командованием князя Григория 
Александровича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. 24 
декабря - День воинской славы России. В   1790   
году   русские войска под командованием Александра 
Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 
6. Памятные и юбилейные даты: день добровольца (волонтера) в 
России (5 декабря), Международный день художника (8 
декабря), День Героев Отечества (9 декабря), День прав человека 
(10 декабря), День Конституции Российской Федерации (12 
декабря), День принятия Федеральных конституционных законов 
о Государственных символах Российской Федерации. (Г-П, Д-Н) 
7. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Воспитательные мероприятия с классом. 
4. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» 
перед каникулами. 
5.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
6.Курс «Россия – мои горизонты». (Г-П, Д-Н) 
7.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
8.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
9.Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 

«Урочная 
деятельность» 

1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 

1. Проведение праздников для родителей. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1.Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета 
учащихся. (П-Т) 
2.Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Д-Н, Х-Э) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
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«Внешкольные 
мероприятия» 

1.Виртуальные экскурсии. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Посещение музея, кинотеатров, театра. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. «День героев Отечества» - 
выставка рисунков 1-4 классы. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Выставка «День неизвестного солдата». (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». «День борьбы со 
Спидом» 
4.Стенд  «Именинники декабря». (Х-Э) 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. (П-Т) 
6. Школьные уголки классов. 
7. Выставка «Как празднуют Новый год и Рождество в России» 
(Х-Э, Г-П) 

«Самоуправление» 1.Проведение новогодних мероприятий для начальной школы. 
(П-Т) 
2. Проведение благотворительной ярмарки ненужных вещей. (П-
Т) 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 
2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
4. 6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 

«Профилактика и 
безопасность» 

1.Неделя Безопасности. 
Инструктажи: «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность», «Безопасное селфи», «Поведение при 
негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и 
общественных местах», «Правила безопасного поведения на 
дорогах и транспорте», «Правила поведения в школе», 
«Школьная форма», «Правила пользования телефонами», 
«Правила поведения на железной дороге», «Техника 
безопасности при угрозе терроризма», «Техника безопасности 
при похищении людей и захвате заложников», «Техника 
безопасности при массовом скоплении людей», «Правила 
поведения при теракте», «Правила поведения, если остался один 
дома». Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий, экспедиций. Инструкция по 
правилам поведения во время экскурсий. 
2.Реализация плана мероприятий, направленных на 
профилактику наркотической зависимости и  табакокурения – 
плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона 
КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности в детско-подростковой среде, плана по 
профилактики суицида и др. (Э-В) 

ЯНВАРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической 
работы. 
– открытия и классные часы:  «Оборона Москвы», «Блокада 
Ленинграда», «Битва за Кавказ», 
«Сталинградская битва» и т.д.  
Дни воинской славы: День российского студенчества (25 
января), день полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (27 января), День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Освенцима – День памяти жертв 

http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html
http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html
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Холокоста. 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 году 
началось сражение под Шейново, в которой русские войска 
одержали стратегическую победу над турецкой армией (7 января). 
Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 
году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе 
которой были освобождены значительные территории Польши, а 
советские войска вышли на дальние подступы к Берлину (12 
января). Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 
1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-
фашистских войск (17 января). 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». 
3. Акция в рамках краевого Экомарафона. (Э-В) 
4. Памятные и юбилейные даты: 190 лет со дня рождения С.М. 
Третьякова (19 января), 120 лет со дня рождения А. Гайдара (22 
января) (Г-П, Д-Н) 
5. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Г-П, Д-Н) 

«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». 
3. Воспитательные мероприятия с классом. 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (Г-П, Д-Н) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. (П-Т) 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета 
учащихся. (П-Т) 
2. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Д-Н) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П., Д-Н) 

«Внешкольные 
мероприятия» 
 

1.Туристические поездки. (Г-П, Э-В) 
2.Виртуальные экскурсии. 
3.Посещение музея, кинотеатров, театра. (Г-П, Э-В) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Битва за Кавказ», 
«Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда». (Г-П., Д-Н) 
2.Выставка «Города-герои». (Г-П) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». Выставка «Полезные 
привычки» (Э-В) 
4.Стенд  «Именинники января». 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. (П-Т) 
6. Школьные уголки классов. (Х-Э) 
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«Самоуправление» 1.Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Д-Н) 
 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 
2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
4.6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 

ФЕВРАЛЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической 
работы. 
– открытия и классные часы:  «Оборона Москвы», «Блокада 
Ленинграда», «Битва за Кавказ», 
«Сталинградская битва» и т.д. (Г-П, Д-Н) 
Дни воинской славы: День воинской славы России. В этот день 
в 1943 году советские войска 
разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской 
битве. (2 февраля) 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году 
российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо (9 
февраля). 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1945 году 
советские войска окончательно освободили столицу Венгрии 
Будапешт (13 февраля). 
Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 
советские войска были выведены из Афганистана (15 февраля). 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году 
русские войска под командованием Николая Николаевича 
Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум (16 февраля) 
День воинской славы России. День защитника Отечества. В 
1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. (Г-
П, Д-Н) 
2. Реализации мероприятий метапредмета«Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Памятные и юбилейные даты: День российской науки , 300-
летие со времени основания Российской Академии наук (1724) – 
(8 февраля); Международный день родного языка (21 февраля). 
(Г-П, Д-Н) 
4.День защитника Отечества. (Г-П, Д-Н) 
5. Спартакиада в начальной школе. (Э-В) 
6. Реализация проекта «Киноуроки в России». (Д-Н, Х-Э) 
7. Краевой экомарафон. (Э-В) 

«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. (Г-П, Д-Н) 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Воспитательные мероприятия с классом. (Г-П, Д-Н) 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html
http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html
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3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. 
4. Школьный этап предметной олимпиады 2-4 классы. 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Неделя детской книги. (Д-Н) 
2. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Д-Н) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 

1. Виртуальные экскурсии. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2. Посещение музея, кинотеатров, театра. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской 
славы». «Вывод войск из Афганистана» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2.Выставка  «Акции Экомарафона». «Арктика и Антарктида» (Э-
В) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». «Мой любимый вид 
спорта»  
4.Стенд  «Именинники февраля». 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 
6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1. Спартакиада в начальной школе. Совет учащихся. (П-Т) 
«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 

2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
4. 6-11 классы. Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 

МАРТ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. Творческая олимпиада «Россия – щедрая душа!» 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». 
3. Краевой экомарафон. 
4.Женский праздник -  8 марта. 
5. Реализация проекта «Киноуроки в России». 
6. Дни воинской славы: Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием 
Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу (3 
марта); Памятная дата военной истории России. В этот день в 
1915 году русские войска после многомесячной осады взяли 
крупнейшую австрийскую крепость Перемышль (22 марта); 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 
году русские дружины разбили половецкое войско (27 марта); 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году 
русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа была 
освобождена от владычества Наполеона (31 марта). 
7. Юбилейные и памятные даты:  450 лет со дня выхода первой 
«Азбуки» (14 марта); 10 лет со Дня воссоединения Крыма с 
Россией (18 марта); Всемирный день театра (27 марта). 
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«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. 
2. Реализации мероприятий метапредмета «Россия». 
3. Воспитательные мероприятия с классом. 
4.Курс «Разговоры о важном». 
5.Курс «Россия – мои горизонты». 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. 
8.Памятные и юбилейные даты.  
9.Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» 
перед каникулами. 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. 
4. Муниципальный этап предметной олимпиады 2-4 классы. 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Краевой экомарафон. Совет учащихся. (Э-В, П-Т) 
2. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Д-Н) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 

1. Виртуальные экскурсии. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2. Посещение музея, кинотеатров, театра. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат.  «День леса», «День птиц» (Э-
В) «Присоединение Крыма» 
2. Оформление кабинетов к праздникам. (Х-Э) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». (Э-В) 
4.Стенд  «Именинники марта». 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. (П-Т) 
6. Школьные уголки классов. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Самоуправление» 1. План Совета учащихся. (П-Т) 
«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 

2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 

АПРЕЛЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. День Памяти  - 26 апреля. Возложение цветов около 
памятника Чернобыльцам. (Г-П, Д-Н) 
2. Реализации мероприятий метапредмета«Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Дни воинской славы: Памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1945 году советские войска освободили 
Братиславу (4 апреля), Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1945 году советские войска взяли германскую 
мощную крепость Кенигсберг (9 апреля); День освобождения 
Одессы от Румынско-немецких войск (10 апреля); День 
освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 
1945г (13 апреля); День начала Берлинской стратегической 
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наступательной операции 1945г (16 апреля); День воинской 
славы России. В 1242 году русские воины князя Александра 
Невского одержали победу над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (18 апреля); День принятия Крыма, Тамани и 
Кубани в состав Российской империи (1783 год)  (19 апреля); В 
этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча 
советских и американских войск (25 апреля) (Г-П, Д-Н) 
4.Неделя космонавтики.  Выставка, посвященная космонавтике. 
5. Памятные и юбилейные даты: Всемирный день здоровья (7 
апреля), День памяти о геноциде советского народа (19 апреля), 
Всемирный день Земли (22 апреля); День российского 
парламентаризма (27 апреля). 

«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. (Г-П, Д-Н) 
2. Реализации мероприятий метапредмета«Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Воспитательные мероприятия с классом. (Г-П, Д-Н) 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (П.-Т) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Акция «Чистая память». Совет учащихся. (Д-Н) 
2. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 

1. Виртуальные экскурсии. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2. Посещение музея, кинотеатров, театра. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
3.Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 
культуры» (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. «День Земли» (Д-Н, Э-В) 
2. Выставка «Космос и Человек». (Д-Н, П-Т) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». «Всемирный день 
здоровья». (Э-В) 
4.Стенд  «Именинники  апреля». 
5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. (П-Т) 
6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1. Акция «Чистая память». Совет учащихся (П-Т) 
«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. (П-Т) 

2. Встреча с интересными людьми.  (П-Т) 
3.Классные часы в рамках профессионально-трудового 
воспитания. (П-Т) 
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МАЙ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
«Основные школьные 
дела» 
 

1. День Победы. (Г-П, Д-Н) 
2. Дни воинской славы: В этот день в 1945 году под победными 
ударами войск маршалов Жукова 
и Конева пала столица фашистского «рейха» - Берлин (2 мая), В 
этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую 
операцию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в 
плен группа армии «Центр» (6 мая); День полного
 освобождения Крыма. Окончание
 Крымской 
наступательной операции. 1944г (12 мая); День пограничника.   
Декретом Совнаркома учреждена пограничная       охрана РСФСР 
1918г. (28 мая) 
3.Реализации мероприятий метапредмета«Россия». (Г-П, Д-Н) 
4. Памятные и юбилейные даты: Праздник Весны и труда (1 
мая), Международный день музеев (18 мая), День детских 
общественных организаций России (19 мая) ,День славянской 
письменности (24 мая). (Г-П, Д-Н) 
5. Бессмертный полк школы. (Г-П, Д-Н) 
6. Последний звонок. (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Классное руководство» 
 

1. Ведение открытий и классных часов. (Г-П, Д-Н) 
2. Реализации мероприятий метапредмета«Россия». (Г-П, Д-Н) 
3. Воспитательные мероприятия с классом. (Г-П, Д-Н) 
4.Курс «Разговоры о важном». (Г-П, Д-Н) 
5.Курс «Россия – мои горизонты». (П-Т) 
6.Курс «Безопасные дороги Кубани». (Э-В) 
7.Уроки Мужества. Дни воинской славы. (Г-П, Д-Н) 
8.Памятные и юбилейные даты. (Г-П, Д-Н) 
9. «Неделя Безопасности» перед каникулами. (Э-В) 

«Урочная деятельность» 1.Календарь знаменательных дат. (Г-П, Д-Н) 
2.Реализация тем метапредмета на уроках. 
3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, 
страны. (П-Т) 

«Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями)» 
 

1. Проведение родительских собраний. 
2. Привлечение родителей в реализации воспитательных 
мероприятий. 

«Детские общественные 
организации» 

1. Проведение развивающего занятия для детей из организации 
«Особенный ребенок». (Г-П, Д-Н) 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на 
официальном сайте школы, официальной странице сети 
«Вконтакте» . 
2. Выпуск школьной газеты «Саквояж» - «Выпускник». 
3. Тематические кинопоказы, приуроченные к памятным датам и 
государственным праздникам РФ, в рамках проекта 
«Знанио.Кино» »  (Г-П, Д-Н, Х-Э) 

«Внешкольные 
мероприятия» 

1. Туристические экскурсии. (Э-В) 
2. Посещение музея, кинотеатров, театра. (Х-Э, Д-Н) 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставки:  «Музеи России», 
«День славянской письменности»  (Г-П, Д-Н, Х-Э) 
2. Оформление праздников «9 мая», «Последний звонок»   (Г-П, 
Д-Н, Х-Э) 
3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 
4.Стенд  «Именинники  мая». 
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5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 
6. Выставка «Бессмертный полк школы» (Г-П, Д-Н) 

«Самоуправление» 1. Развивающие занятия для начальной школы. (П-Т) 
«Профориентация» 1.Классные часы в рамках профессионально-трудового 

воспитания. (П-Т) 
2.Экскурсии. (П-Т) 

 
 
3.3. Система условий реализации ООП 
3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Школа укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных ООП, и способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

В школе созданы условия: 
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО строится по схеме: 
– должность; 
– должностные обязанности; 
– количество работников в школе (требуется/имеется); 
– уровень работников школы: требования к уровню квалификации, фактический уровень. 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по схеме: 
– критерии оценки;  
– содержание критерия;  
– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в том 
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП. Они отражают 
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 
волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  
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– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  
– распространение передового педагогического опыта;  
– повышение уровня профессионального мастерства;  
– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  
– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 
школы 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям должностной 
инструкции по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников школы устанавливается при их 
аттестации. 

Квалификация педагогических работников должна отражать:  
– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  
– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего ООП, должны быть сформированы 
основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в ООП специфику особых образовательных потребностей (включая 
региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы 
Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формами повышения квалификации могут быть:  
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– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации ООП;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС СОО является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС СОО. Методическая работа более детально планируется на 
учебный год и утверждается педагогическим советом школы. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП школы; 
– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 
– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 
СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: заседания педагогического совета, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ОПП 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 
осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер.  
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, 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 классных часах, 
открытиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, в том числе дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с 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 выделяется следующие 
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 
конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом, классным 
руководителем, при необходимости приглашённым психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией школы; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ОПП СОО 
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 

– исполнение требований ФГОС СОО; 
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 
проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 
необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм их формирования. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию ООП СОО, посредством предоставления 
Управлением Субсидий из краевого бюджета: 

на возмещение затрат частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП 
Материально-технические условия реализации ООП: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 
научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 
различных компетентностей; 

– учитывают:  
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
• специфику ООП СОО; 
• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием); 

– обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы; 
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений. 
В школе оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности: 
– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 
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– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочей зоной свободного доступа, 
оборудованным медиатекой; 

– актовый зал (в здании Учредителя школы) для проведения массовых, досуговых, 
развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал; 
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 
– помещения медицинского назначения; 
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 
и карт, изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к ИБЦ, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 
и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
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– проведение массовых мероприятий, организацию досуга и общения обучающихся, 
театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 
сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта школы, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 
педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, способствуя реализации интеллектуальных, 
творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Формирование материально-технических условий осуществляется по функционально-
модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-программных 
комплексов, образовательного контента, методического и организационного обеспечения, 
предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль 
может размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), так и 
совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные помещения). 
Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 
финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП 
Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование ИОС школы обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на котором 
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
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– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными организациями, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 
по всем входящим в реализуемую ООП СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям).  

Кроме учебной литературы ИБЦ содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-
популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней 
(в том числе глобальной) сети. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
ООП СОО 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП 

школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП школы 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами образовательных 
отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 
школы. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

Направление 
мероприятий Мероприятия 

Сроки 
реализации 

Ответствен- 
ный 

Контроль за 
состоянием 

системы условий 

I. 
Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС СОО 

Внесение изменений и 
дополнений в основную 
образовательную программу 
среднего общего образования 

  По мере 
необходимости  

Директор Протокол 
заседания 
педагогического 
Совета школы, 
приказ директора 
Август, 2023 

Разработка и корректировка 
учебного плана 

ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР  

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в 
ООП СОО 

Разработка и корректировка 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов  

ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР , учителя-
предметники, 
руководители 
ШМО 

Приказ об 
утверждении 
рабочих программ 

Разработка и корректировка 
календарного плана 
воспитательной работы 

ежегодно Директор Приказ об 
утверждении 
календарного 
плана 
воспитательной 
работы 

Разработка плана-графика 
реализации ФГОС СОО на 
следующий учебный год 

Май-июнь Администра 
ция школы  

Проект плана-
графика 
реализации ФГОС 
СОО на 
следующий уч.год 

Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, 
режим занятий, 
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

Систематически Директор Август, 2023 

Участие в семинарах и 
конференциях по проблемам 
реализации ФГОС СОО  

  Август, 2023 

Определение списка учебников 
и учебных пособий, 
используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный 
перечень учебников 

Ежегодно Администрация 
школы 

Август, 2023 
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II. 
Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения 
планируемых результатов 

Май-июнь Администрация 
школы 

Август, 2023 

Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательной 
организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

Август  Директор Приказ 

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно  Директор Дополнительные 
соглашения с 
педагогическими 
работниками, 
август 

III. 
Организацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС 
СОО 

Ежегодно  Директор, 
зам.директора 

Сентябрь, 2023- 
май, 2024 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и 
учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Ежегодно  Директор, 
зам.директора 

Август, 2023 

Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебного плана 
в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, и внеурочной 
деятельности 

Ежегодно  Директор, 
зам.директора 

Август, 2023 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
СОО  

Ежегодно  Администраци
я школы 

Справка, август 

Создание (корректировка) 
планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
школы в связи с введением 
ФГОС СОО 

Ежегодно  Директор Приказ об 
утверждении 
плана-графика 
повышения 
квалификации, 
переподготовки 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ, 
август 
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V. 
Информацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Размещение на сайте школы 
информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

Систематически 
в течении года 

Директор 
зам.директора 

Материалы сайта 

Широкое информирование 
родительской общественности о 
реализации ФГОС СОО 

Систематически 
в течении года 

Директор 
зам.директора 

Материалы сайта 

Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС 
СОО 

Июнь  Директор Составление 
отчета и 
размещение на 
сайте школы 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

Анализ материально--
технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

Систематически Директор Аналитическая 
справка 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

По мере 
необходимости 

Директор Аналитическая 
справка 

Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Постоянно Директор Аналитическая 
справка 

Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников школы 

Постоянно Директор Аналитическая 
справка 

Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО 

Постоянно Директор, 
зам.директора  

Аналитическая 
справка 

Обеспечение 
укомплектованности ИБЦ 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

По мере 
необходимости 

Директор, 
зам.директора 

Аналитическая 
справка 

Наличие доступа 
образовательной организации к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и 
иных базах данных 

Постоянно Директор, 
зам.директора 

Аналитическая 
справка 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Постоянно Директор, 
зам.директора 

Аналитическая 
справка 
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3.6. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов школы, которые отражены в плане ВШК школы на каждый учебный год. 

 
Оценка деятельности Школы: 
- результаты образовательных достижений обучающихся; 
- результаты деятельности педагогических кадров; 
- качество предоставляемся образовательных услуг; 
- качество условий реализации ФГОС СОО; 
- системно-деятельностный комплексный уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  
Контроль за  состоянием системы условий включает: 

‒ мониторинг системы условий; 
‒ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП СОО); 
‒ принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
‒ аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 
информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  
‒ мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
‒ мониторинг учебных достижений учащихся;  
‒ мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы;  
‒ мониторинг педагогических кадров;  
‒ мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  
‒ мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 
следующее:  

-анализ работы (годовой план); 
-выполнение учебных программ, учебного плана;  
-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  
-система научно-методической работы;  
-система работы МО; 
-система работы школьной библиотеки; 
-система воспитательной работы;  
-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  
-социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в школе; 
-организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы. 
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Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 
учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 
учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 
занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 
учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 
участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 
в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 
материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 
оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. Главным источником информации и 
диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности 
школы по реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 

 
Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Кадровые 
условия 
реализации ООП 
СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников   

Психолого-
педагогические 
условия 
реализации ООП 
СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые 
условия 
реализации ООП 
СОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП СОО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП СОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-
технические 
условия 
реализации ООП 
СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 
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ООП СОО планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП СОО 
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